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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

Учебное пособие по дисциплине «Адвокатура» предназначено для 

студентов всех форм обучения по направлению 40.03.01 Юриспру-

денция. 

Учебная дисциплина «Адвокатура» формирует у обучающихся по-

знания в области правозащиты, теоретические и прикладные знания, 

направленные на оказание квалифицированной юридической помо-

щи, существенно влияющей на защищенность граждан и правовое 

воспитание. 

Учебная дисциплина «Адвокатура» имеет несколько векторов 

освоения: воспитательный, образовательный и практический. Они 

выступают симбиозом и выражены в формировании у обучающихся 

убеждений в верховенстве закона, оказании квалифицированной 

юридической помощи, строгом соблюдении норм права и этических 

правил, неотвратимости наказания, грамотном анализе и применении 

норм материального и процессуального права, правопонимании и 

правоприменении процессуальных норм на разных стадиях судопро-

изводства, усвоении теоретического материала по вопросам правово-

го регулирования адвокатуры как института гражданского общества и 

защите прав и свобод граждан. 

В рамках освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать и владеть, то есть знать нормативные правовые акты, не-

обходимые для освоения учебной дисциплины, особенности органи-

зации адвокатской деятельности, нормы материального и процессу-

ального права, владеть навыками работы с правовыми актами, а также 

знать основы процесса консультирования граждан; 

– уметь, в частности, давать квалифицированные юридические за-

ключения и консультации, анализировать нормы права и судебную 

практику, прогнозировать последствия действий обратившегося за 

юридической помощью. 
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Тема 1 

ИСТОРИЯ АДВОКАТУРЫ: ОТ ЗАРОЖДЕНИЯ 

ДО ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 Г. 
 

Адвокатура является древнейшим институтом, которому предше-

ствовало семейное представительство. В нем глава семьи (партер) за-

щищал перед судом интересы каждого ее члена, не только родных по 

крови, но и других членов семейства: клиентов, искавших защиты и 

покровительства у всемогущего главы семьи. Из данного утвержде-

ния можно сделать вывод о том, что патроны – первейшие предше-

ственники адвокатов, а клиенты – это представляемые, то есть подза-

щитные. В Древней Греции, помимо патронов и клиентов, существо-

вало представительство юридических лиц. Примером этого выступа-

ют монастыри, интересы которых защищали монахи, обученные свет-

ским законом. 

Средние века характеризуются наличием представителей в суде, 

что было привилегией королевской фамилии, а в ряде случаев – осо-

бой милостью некоторых подданных. Развитие социально-экономи-

ческих отношений повлекло необходимость консультирования пред-

принимателей по различным правовым вопросам, а также защиты их 

интересов в суде. В результате появляется профессия стряпчего, хо-

датая. Затем эти лица объединяются в средневековые цеховые орга-

низации, занимавшиеся подготовкой и обучением юристов для «хож-

дения по чужим делам» и защиты их интересов. На этой основе в 

XIV–XV вв. в Англии возникают ассоциации юристов (барристеров), 

объединяемые в инны (инн – гостиница, постоялый двор). Эти корпо-

рации существуют до сих пор (в Лондоне – четыре инна, каждый из 

которых опирается на свою школу права, имеет библиотеку, офисы 

для приема посетителей, символику). Слово «барристер» происходит 

от английского «bar», что означает «стенка, перегородка», которая в 

свое время отделяла в иннах магистров от учеников. В этот же период 

в Англии получил развитие институт солиситоров. Если барристер 

пледирует (выступает перед судом), то солиситор собирает для него 

необходимые материалы ив качестве стряпчего выполняет многие 

правовые поручения по налогообложению, страхованию и т. д., а так-

же осуществляет право выступать в магистратских (низших) судах, 

отчасти – ив судах Короны. 

В Европе XVII–XVIII вв. получил развитие институт государ-

ственной, правительственной адвокатуры, приверженцем которой 

был прусский король Фридрих II Великий. Адвокатские обязанности 

выполняли назначаемые судами и при них состоявшие чиновники, 

получающие жалованье и пенсионное содержание от государства, они 
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могли выступать и в судах, при которых они состояли. На них рас-

пространялась дисциплинарная ответственность, которую они несли 

перед судом. 

Однако идея государственной адвокатуры не получила должного 

развития. В связи с этим И.Я. Фойницкий писал: «Превращаясь в 

должностных лиц, адвокаты утрачивают независимость и самостоя-

тельность, необходимые им для стойкого охранения на суде доверен-

ных им интересов» [43, с. 43]. 

На смену цеховой и государственной организациям защиты и пред-

ставительства приходит адвокатура как самоуправляемая организация 

лиц свободной профессии. В таком виде возникла адвокатура во Фран-

ции. Вместе с тем после революции 1789 г. особое адвокатское сосло-

вие упразднено; разрешено выступать в судах всем гражданам (декрет 

от 2 сентября 1790 г.). Но уже в 1803 г. адвокатура восстановлена. 

Наполеон I, хотя ее и сохранил, но постарался урезать в правах. Напо-

леон, как и все диктаторы, недоброжелательно относился к адвокатуре. 

В частности, во время подготовки декрета от 14 декабря 1810 г. писал: 

«Адвокаты – это бунтовщики, артисты преступлений и измен; пока 

при мне шпага, я никогда не подпишу подобного декрета. Я желал бы, 

чтобы была возможность отрезать язык тому адвокату, который упо-

требит его против правительства» [43, с. 41]. 

Но все же Наполеон не смог разрушить адвокатуру, и она получи-

ла во Франции дальнейшее развитие. Как и в Англии, адвокатов дели-

ли на два разряда: одни выступали в судах, другие подбирали клиен-

туру и собирали подготовительные материалы. 

До середины XVIII в. подготовка юристов в России не осуществ-

лялась, лишь в 1755 г. создан первый русский университет – Москов-

ский. До судебной реформы 1864 г. ходатаями «по чужим делам» бы-

ли не организованные в цех подьячие, как правило, без юридического 

образования, ловкие и корыстолюбивые. В аристократических кругах 

подвизались стряпчие с высшим образованием, получавшие солидные 

гонорары, но и они не блистали глубокими знаниями и высокой нрав-

ственностью. При Екатерине II разработан проект создания государ-

ственной адвокатуры по германскому образцу, однако он не принят. 

Российская адвокатура возникла в ходе судебной реформы 1864 г., 

когда введены принципы состязательности судебного процесса и рав-

ноправия сторон. Адвокатура стала профессиональным сообществом 

юристов, призванным оказывать правовую помощь населению и 

представлять интересы граждан и организаций в суде. 

В России адвокатура была организована по образцу западноевро-

пейских стран, в которых уже существовала подобная система. В 

рамках судебной реформы создан институт присяжных поверенных, в 
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частности адвокатов, представляющих интересы сторон в судебном 

процессе. Присяжные поверенные были независимы от государства и 

подчинялись только правилам, установленным их корпорацией. 

Е.В. Васьковский в труде «Организация адвокатуры» писал: «Об-

щество для своего блага, для охраны своих прав должно брать под 

свою защиту обвиняемого, как государство берет потерпевших, и от-

рядить для участия в процессе особого уполномоченного, подобного 

уполномоченному государства – прокурору. Таким уполномоченным 

представителем общества на суде уголовном является правозаступник 

– адвокат» [38, с. 38]. Помимо этого, Е.В. Васьковский, рассматривая 

деятельность адвоката в гражданском процессе, уточнял: «В граждан-

ском процессе борются между собой частные лица из-за своих част-

ных интересов. Государство, как целое, не заинтересовано непосред-

ственно в победе одного из них... Иначе относится к исходу процесса 

общество. Для него важно, чтобы победила правая сторона... Если же 

правая сторона проигрывает дело..., то каждому из членов общества 

грозит опасность попасть в такое же положение… Здесь-то и откры-

вается для адвокатуры благородное поприще помочь... торжеству 

правой стороны... Адвокат является защитником не только частных 

интересов отдельного лица, но интересов всего общества» [39, с. 74]. 

Адвокатуру объявили свободной от государственного вмешательства 

самоуправляемой организацией юристов, придерживающейся буквы и 

духа закона, призванной оказывать гражданам юридическую помощь, 

в частности защищать их интересы в суде. Для населения были от-

крыты юридические консультации. Предусматривали также меры для 

того, чтобы без защиты не остались подсудимые и участвующие в су-

дебных тяжбах граждане, не имеющие средств для оплаты адвокат-

ского гонорара. Адвокаты приобрели статус одновременно правоза-

ступника и поверенного клиента. 

Адвокаты были разделены на две категории: присяжных поверен-

ных и частных поверенных. Присяжные поверенные были независи-

мы от государства и подчинялись только правилам, установленным 

корпорацией. Присяжные поверенные при каждой судебной палате, а 

в ряде мест – при окружном суде, выступали высшим органом адво-

катуры. Они избирали исполнительный Совет. Дисциплинарную от-

ветственность за проступки присяжные поверенные несли лишь перед 

Советом. Присяжными поверенными могли быть только лица с выс-

шим юридическим образованием, достигшие 25 лет, дееспособные, 

ничем не опороченные, имеющие практику по юридической профес-

сии не менее пяти лет, в качестве чиновника судебного ведомства или 

помощника присяжного поверенного, вступившие в корпорацию ад-

вокатов в установленном порядке. 



8 

Частыми поверенными выступали юристы, представляющие права 

клиентов в судах и различных юридических вопросах. Принципиаль-

ное отличие частных поверенных от присяжных поверенных заклю-

чается в том, что присяжные поверенные были профессиональными 

юристами, работающими в рамках законодательства и наделенными 

правами и обязанностями, а частные поверенные, в свою очередь, не 

имели таких строгих ограничений и могли работать в различных об-

ластях юридической практики. 

Порядок вступления в присяжную адвокатуру включал в себя два 

этапа. Первый этап состоял из принятия в адвокатуру, зависел от Со-

вета, решением которого кандидат мог быть зачислен в адвокатуру. 

Второй этап – это приписка, носившая формальный характер и осу-

ществляющаяся судебной палатой на основании определения Совета 

о принятии данного лица в число присяжных поверенных. Судебный 

устав 1864 г. регламентировал также права, обязанности и ответ-

ственность присяжных поверенных. 

На основании проведенной реформы 1864г. и учреждения инсти-

тута присяжных поверенных при судебных местах на место присяж-

ного поверенного, согласно ст. 354 Учреждения судебных установле-

ний, могли претендовать следующие лица: 

1) имеющие в наличии аттестаты университетов и других высших 

учебных заведений об окончании курса юридических наук; 

2) выдержавшие экзамен по юридическим наукам, если они про-

служили не менее пяти лет по судебному ведомству в таких должно-

стях, при исправлении которых могли приобрести практические све-

дения в производстве судебных дел; 

 3) состоявшие не менее пяти лет кандидатами на должности по 

судебному ведомству; 

4) занимавшиеся судебной практикой под руководством присяж-

ных поверенных в качестве их помощников [35, с. 4]. 

В Учреждении судебных установлений указано ограничение лишь 

относительно возраста, гражданства, недееспособности и иного, пре-

пятствующего выполнению функций присяжных поверенных. Огра-

ничения по половому признаку не представлены. Однако это не дало 

возможности женщинам попасть в число присяжных поверенных из-

за отсутствия возможности получения высшего юридического обра-

зования и несения государственной службы по судебному ведомству. 

Данное условие не стало камнем преткновения для желающих жен-

щин примкнуть к адвокатскому сословию, а позволило по-иному 

взглянуть на данную проблему: установленное ограничение наличия 

образования возмещено возможностью получения этого образования 

в стенах не российских юридических факультетов университетов, а 



9 

западноевропейских. По окончании университетов эти женщины, од-

нако, не предприняли попыток пополнить ряды российской адвокату-

ры, поскольку дипломы иностранных университетов не были прирав-

нены к аттестатам высших учебных заведений России. 

Спустя практически десять лет, 25 мая 1874 г., императором Алек-

сандром II продолжено дело реформирования судебной системы, вве-

ден институт частных поверенных по гражданским делам, при кото-

ром наличие юридического образования не требовалось. Установлен-

ное условие– это необходимость подтвердить свои знания в области 

законодательства в судебных местах, в которых у частных поверен-

ных возникло желание ведения дел, на основании сдачи квалифици-

рованного экзамена, что послужило условием «прорыва» для женщин 

на арену адвокатской деятельности, хотя и несколько ограниченной. 

Первая женщина, получившая звание частного поверенного, – вы-

пускница Вятской женской гимназии Елизавета Федосеевна Козьми-

на. Е.Ф. Козьмина [48] работала у А.Ф. Кони, находившегося в долж-

ности прокурора Казанского окружного суда, в частности занималась 

перепиской бумаг в канцелярии. 

Организационное устройство российской адвокатуры во многом 

напоминало устройство Франции, а именно: внутреннее самоуправ-

ление, система дисциплинарных взысканий, порядок дисциплинарно-

го производства. Таким образом, в момент возникновения российской 

адвокатуры она представляла собой корпорацию лиц свободной про-

фессии, то есть сословие так называемых присяжных поверенных, 

объединенных на основе внутреннего самоуправления в виде выбор-

ных органов (советов присяжных поверенных) и находящихся под 

внешним надзором высших судебных органов. Помимо защиты по 

уголовным делам (в том числе и по назначению суда) и представи-

тельства сторон в гражданском процессе, на адвокатуру возлагали 

обязанность оказания юридической помощи населению, включая бес-

платные консультации для бедных. 

В связи с тем, что адвокатов в России было мало, недобросовест-

ные и необразованные стряпчие грабили наивных клиентов. Для вос-

препятствования этому в 1874 г. введены помощники присяжных по-

веренных, которые имели право самостоятельно давать юридические 

советы, составлять деловые бумаги, вести дела в мировом суде и ко-

торых привлекали для оказания помощи адвокатам при ведении за-

шиты в суде присяжных. Из них комплектовали контингент присяж-

ных поверенных. Но, чтобы стать адвокатом, нужно было (при отсут-

ствии судебного стажа) в течение пяти лет работать помощником 

присяжного поверенного (своеобразная форма стажировки). В отли-

чие от этого, кандидат на судебные должности состоял в таком звании 
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до назначения его судьей лишь два года. 

В феврале 1875г. Е.Ф. Козьмина успешно сдала экзамен, обладая 

высоким уровнем знаний законодательства, и квалификационная ко-

миссия поставила ей «отлично». В итоге она получила звание частно-

го поверенного со взносом установленной платы 150 руб. в год. Сум-

ма была значительно больше, чем, если бы она сдала экзамен непо-

средственно в Вятском областном суде, поскольку взнос в Вятке со-

ставлял 75 руб. 

После получения свидетельства Е.Ф. Козьмина занялась частной 

практикой и успешно вела судебные процессы. Решение Сената по де-

лу Е.Ф. Козьминой о выдаче ей свидетельства резко негативно осуж-

дено министром юстиции К.И. Паленом, который 30 апреля 1875 г. 

подписал циркуляр № 4953 [36]. В нем указано, что суды должны 

прекратить выдачу женщинам свидетельств частных поверенных, по-

скольку это нарушает требование Закона от 14 января 1871 г., преду-

сматривающего прямой запрет женщинам заниматься «по найму и по 

выборам в правительственных и общественных учреждениях, за ис-

ключением педагогической, акушерской, фельдшерской, оспоприви-

вальной деятельности и службы по телеграфному ведомству» [30]. В 

циркуляре говорилось не именно о Е.Ф. Козьминой, а о «женщинах». 

С учетом этого можно предположить, что она была не единственной, 

получившей свидетельство частного поверенного. 

Однако в январе 1876г. издано Высочайшее повеление министра 

юстиции, накладывающее вето на занятие адвокатской деятельностью 

женщинам и предписывающее следующее: «Присяжный поверенный, 

выступая перед судом, должен иметь на лацкане фрака значок уни-

верситета, в котором он получил диплом» [47]. Поскольку женщины 

не обладали правом ношения фрака, они автоматически были лишены 

данного права являться присяжным поверенным. 

С 1890 г. стала развиваться коллективная форма работы в виде 

юридических консультаций. В то же время начала действовать прави-

тельственная Комиссия «для пересмотра существующих о поверен-

ных по судебным делам узаконений», что привело к потере ряда де-

мократических привилегий и лучших представителей. 

Кроме случаев ведения дел по назначению суда, вознаграждение 

за которые выплачивали из общего фонда, оплату труда адвоката 

производили по договоренности с клиентом. Хотя Министерство юс-

тиции и установило размеры оплаты услуг, они были необязательны, 

и применяли их лишь в случаях разногласий между адвокатом и кли-

ентом. 

3 марта 1890 г. принят закон, ограничивший допуск в адвокатуру 

евреев. Принятие дискриминирующего евреев закона было редким 
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случаем, когда присяжные поверенные не выступили с коллективным 

протестом против введенного сверху ограничения их полномочий. 

Революция 1905 г. стала не только резонансным политическим со-

бытием, но и способствовала развитию активного направления «жен-

ской адвокатуры». Вопрос о ней и о праве женщин на профессио-

нальное юридическое образование снова возник, так как в самый раз-

гар революции университеты стали принимать в явочном порядке 

женщин на все имеющиеся факультеты, однако не в качестве студен-

тов, а как слушательниц. Многие из вольнослушательниц смогли за-

вершить образование и получить аттестаты. 

В 1906 г. при Бестужевских высших женских курсах открылся 

юридический факультет, стали открывать частные женские вузы. В их 

числе – Высшие женские историко-литературные и юридические кур-

сы Н.П. Раева в Петербурге, Высшие женские юридические курсы 

В.А. Полторацкой в Москве и др. 

Жаркие споры и дебаты в отношении «женской адвокатуры» при-

вели к тому, что 13 и 16 марта, 23–24 мая 1912 г. рассмотрен законо-

проект «О допущении лиц женского пола в число присяжных и част-

ных поверенных» III Государственной Думой в аспекте изменения 

условий о допущении женщин к участию в судебных процессах. Ака-

демическая профессура юридических факультетов поддерживала за-

конопроект. Известный юрист А.Ф. Кони, выступивший сторонни-

ком, не раз высказывал свое мнение в отношении противников: «Ведь 

в сущности, когда в обществе, а может быть не просто в обществе, а 

даже в какой-нибудь иногда очень высокой коллегии говорится о 

женской адвокатуре, то слушатели рисуют себе зал суда, скамью под-

судимых, красивую даму с розой в петлице, которая пылает негодо-

ванием, говорит красивые слова, то захлебывается от слез, то мечет 

громы и молнии и влияет всем этим на судей»; «Женщина будет 

иметь опасное, незримое влияние на судей, это – сирена, соблазни-

тельница Ева, которая ничем не будет брезгать, чтобы повлиять на 

судью»; «Наконец, делается указание на то, что английские судьи 

находят, что присутствие женщин в их среде их стесняет. Удивляюсь 

на английских судей, я о них держусь более высокого мнения. Каким 

образом отправление правосудия может быть стесняемо присутстви-

ем женщин? Разве это происходит в компании кутящих мужчин, где 

говорят непечатные слова и рассказывают неприличные анекдоты, 

причем присутствие женщины, конечно, стесняет?» [40, с. 434]. На 

это ему оппонировал член Государственного Совета: «Даже в способе 

сотворения Бог показал различия природы мужской и женской» [46]. 

Но после двухдневного обсуждения законопроект не был принят и 

отложен на доработку. Повторно Петербургское общество женщин-
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юристов ходатайствовало перед IV Государственной Думой о внесе-

нии законопроекта в 1913 г., однако рассмотрение его не состоялось. 

Меры, установленные относительно запрета «женской адвокату-

ры» в связи с делом Е.А. Флейшиц, всколыхнули общественность. На 

этом основании появилось множество публикаций о неправомерном 

решении Сената. Реакция со стороны присяжной адвокатуры была 

неоднозначной, и зачастую Советы присяжных поверенных пренебре-

гали запретом Сената, принимая в свои ряды женщин-адвокатов. 

Примером откровенного игнорирования запрета можно считать по-

ступок мирового судьи С.А. Зилова, принявшего решение о допуске в 

присяжную адвокатуру юриста О. Коновицер в качестве защитника в 

уголовном процессе [33]. 

В 1908 г. комиссия, осуществляющая подготовку к Первому все-

российскому съезду адвокатов, провела анкетирование присяжных 

поверенных с целью узнать мнение большинства адвокатов о целесо-

образности допуска женщин-юристов в ряды присяжной адвокатуры 

и на Совещание представителей советов, других сословных организа-

ций присяжной адвокатуры, состоявшееся 14–16 апреля 1916 г. Еди-

ногласно принято решение о допуске женщин в качестве адвокатов, 

рекомендовано внести инициативу в законодательство о включении 

женщин в состав защитников [37]. Но реакция со стороны государ-

ства не последовала, и вопрос о включении по-прежнему остался без 

рассмотрения. 

Однако события Февральской революции 1917 г. и реакция Вре-

менного правительства дали шанс для «жизни» так называемой жен-

ской адвокатуры. А.Ф. Керенский 7 марта 1917 г. выступил перед Со-

ветом присяжных поверенных Московской судебной палаты с пред-

ложением зачислить в ряды сословия присяжной адвокатуры жен-

щин-юристов как несправедливо исключенных [44, с. 77]. Таким об-

разом, выступление А.Ф. Керенского сняло запрет о допуске женщин 

в качестве присяжных поверенных, и в течение короткого промежут-

ка времени, с 7 марта по 20 марта 1917 г., в Совет присяжных пове-

ренных поступило 45 прошений о зачислении в сословие присяжной 

адвокатуры по Московскому судебному округу [37]. Совет рассмот-

рел эти прошения в обычном порядке, в особом порядке анализируя 

моральные и нравственные качества претенденток. 

Ситуация в отношении допуска женщин в сословную адвокатуру 

сдвинулась с мертвой точки. 1 июня 1917 г. Временным правитель-

ством издано постановление «О допущении женщин к ведению чужих 

дел в судебных установлениях» [34], «устанавливающее разрешение о 

допуске женщин на вступление в число присяжных поверенных и 

присяжных стряпчих, осуществляющих практику в коммерческих су-
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дах и получение свидетельств частных поверенных, определяющее 

позицию разрешения занятия судебной практикой под руководством 

присяжных поверенных в качестве их помощников и отменяющее по-

ложение ст. 40619 Учреждения судебных установлений» [48, с. 541]. 
 

Контрольные вопросы 

1. Определите понятие адвокатуры на историческом промежутке вре-

мени: от Древней Греции до Октябрьской революции 1917 г. 

2. Назовите основные этапы становления российской адвокатуры до 

1917 г. 

3. Когда возникают ассоциации юристов? 

4. Охарактеризуйте процесс взаимодействия адвокатуры с обществом. 

5. Все ли сословия имели возможность быть адвокатами? 

6. Раскройте понятие корпорации лиц свободной профессии. 

7. Назовите этапы вступления в присяжную адвокатуру. 

8. До какого времени подготовка юристов не осуществлялась на тер-

ритории России? 

9. С какой даты начинается отсчет возникновения российской адвока-

туры? 

10. В чем состоит различие между присяжными поверенными и част-

ными поверенными? 

11. Раскройте содержание организационного устройства российской 

адвокатуры. 

12. Чем отличаются присяжные поверенные от частных поверенных? 

13. Кто мог претендовать на должность присяжного поверенного? 

14. Какие ограничения были предусмотрены в соответствии с Учре-

ждением судебных установлений? 

15. В каком году введен институт частных поверенных? 

16. Кто стал первой женщиной, получившей звание частного поверен-

ного? 

17. В каком году издано Высочайшее повеление министра юстиции, 

которое наложило вето на занятие адвокатской деятельностью женщинам? 

18. Чем объяснялось ограничение для женщин на принятие участия в 

судебных разбирательствах? 

19. В каком году при Бестужевских высших курсах открыт юридиче-

ский факультет? 

20. Что послужил опричинами неудачи Е.А. Флейшиц в первом судеб-

ном процессе? 

21. Когда рассмотрен законопроект «О допущении лиц женского пола в 

число присяжных и частных поверенных»? 

22. Когда принято единогласное решение о допущении женщин в каче-

стве адвокатов? 
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Тема 2 

АДВОКАТУРА: ОТ СОВЕТСКОЙ РОССИИ 

ДО НАШИХ ДНЕЙ 
 

После революции 1917 г. и последовавшей за ней диктатуры, ад-

вокатура и русские традиции института адвокатуры были подвергну-

ты забвению, осмеянию. Многие адвокаты были физически уничто-

жены, а оставшиеся в живых оказались в концлагерях, целью созда-

ния которых были изоляция и приобщение к физическому труду 

представителей свергнутых классов. Оставшихся на свободе лишили 

права выступать в судах, и они превратились в мелких служащих. 

А.Я. Вышинский писал: «Представители адвокатуры в подавляющем 

числе оказались по ту сторону Октябрьской баррикады, в стане врагов 

диктатуры пролетариата и должны были поэтому разделить их судь-

бу» [31]. Верным в данном случае можно признать лишь одно: адво-

каты «разделили судьбу» врагов диктатуры пролетариата, то есть 

подверглись тяжким репрессиям. Остальное – ложь. 

Видные адвокаты самоотверженно, нередко бесплатно защищали 

социал-демократов в царских судах. При этом пополнение партийной 

казны за счет бандитских налетов на банки и кассы было нарисовано 

в романтических тонах, как самоотверженное служение революции. 

Речь шла об обычных уголовных преступлениях. После революции 

адвокаты были готовы к продолжению своей гуманной, столь необхо-

димой людям деятельности, но их не допускали в суды. К тому же 

ВЧК и ревтрибуналы были органами террора, расправы, поэтому для 

адвокатов среди них не нашлось места. 

Декрет Всероссийского центрального исполнительного комитета 

(ВЦИК) о суде от 24 ноября 1917 г. № 1 [22] упразднил институты 

присяжных и частной адвокатуры, ввел новые суды, в которых в ка-

честве обвинителей и защитников выступали лица, присутствующие в 

зале, высказывающие свои суждения и мнения о вине и наказании 

подсудимых. Данное положение отрицательно сказалось на судебном 

производстве, привело к гибели русской адвокатуры, забвению и даже 

осмеянию лучших ее традиций, снизилась роль права. Так называемое 

общегражданское осуществление функций обвинения и защиты не 

отвечало юридическим требованиям. 

Создание первых адвокатских органов зафиксировано в Декрете 

ВЦИК о суде от 7 марта 1918 г. № 2 [23], в специальной части «Об 

обвинении и защите», которая гласила, что при отправлении правосу-

дия по уголовным делам «судебное следствие происходит с участием 

обвинения и защиты», и уточняла, что обвинители и защитники вхо-

дят в коллегии правозаступников, избираемые Советами рабочих, 
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солдатских, крестьянских и казачьих депутатов. Кроме того, было 

разрешено выступать одному обвинителю и одному защитнику из 

числа присутствующих на суде граждан. В связи с этим уровень пра-

вовой культуры резко снизился, а защитники и представители оказа-

лись в зависимости от местной власти. 

В июле 1918 г. 2-й Всероссийский съезд областных и губернских 

комиссаров юстиции принял Инструкцию к Декрету ВЦИК о суде № 2, 

предусматривающую, что все правозаступники в губернии составля-

ют общегубернскую коллегию. Общегубернская коллегия избирала 

губернский совет сроком на шесть месяцев. Однако данная форма ор-

ганизации просуществовала недолго, так как Положением о народном 

суде РСФСР от 30 ноября 1918 г. [24] учреждена коллегия защитни-

ков, обвинителей и представителей сторон в гражданском процессе. 

Члены коллегий стали должностными лицами Советской Республики, 

получавшими от государства зарплату по смете, утвержденной 

Народным комиссариатом юстиции (средневековый институт чинов-

ничьей адвокатуры). Адвокатуру учредили «для содействия суду», а 

не обвиняемому, потерпевшему, истцу, ответчику. Как видим, инте-

ресы конкретного человека предавали забвению. В отношении рево-

люционных трибуналов установлено, что «допущение к участию в 

деле обвинителей и защитников всецело зависит от трибунала» (Де-

крет ВЦИК «О революционных трибуналах» от 12 апреля 1919 г. 

[25]). В дальнейшем в качестве защитников допускали консультантов 

отделов юстиции. Следовательно, зависимость защиты от государства 

сохранялась (Положение о народном суде РСФСР от 21 октября 1920 

г. [26]). 

Инструкция Народного комиссариата юстиции (НКЮ) РСФСР от 

23 ноября 1920 г. «Об организации обвинения и защиты на суде» [29] 

устанавливала, что «защита по уголовным делам является обществен-

ной повинностью» и что списки отбывающих эту повинность граждан 

составлены многими организациями и объединениями, в том числе 

народными судьями, отделами юстиции, профсоюзными и партийны-

ми организациями. Таким образом, судьи могли подбирать для себя 

удобных защитников, исполнительная власть продолжала управлять 

ими, общественные организации сохраняли возможность влиять на 

исход процесса, а защита становилась подневольным трудом непро-

фессионалов. 

Положение об адвокатуре, принятое ВЦИК 26 мая 1922 г. [31], 

предусмотрело создание коллегий защитников по уголовным и граж-

данским делам как самоуправляемых организаций. Они функциони-

ровали сначала при губернских, позднее– при краевых (областных) 

отделах юстиции, затем – при соответствующих судах, наконец, под 
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контролем отделов Министерства юстиции. Управление коллегиями 

стали осуществлять общие собрания адвокатов и избираемые ими 

президиумы, которые контролировали исполнение защитником своих 

обязанностей, обладали правом наложения на адвокатов дисципли-

нарных взысканий, имели право освобождать клиентов от оплаты за-

щиты и представительства и др. Частную адвокатскую практику в це-

лом закон не регулировал. За государственными органами было за-

креплено право исключать адвокатов из корпорации. 

Циркуляр Центрального комитета Российской коммунистической 

партии большевиков (ЦК РКПб) от 2 ноября 1922 г. [31] разрешил 

вступать в коллегии защитников, если это будет санкционировано 

партийной организацией. По Уголовно-процессуальному кодексу 

(УПК) РСФСР в редакции 1922 [27] и 1923 гг. [28] использование за-

щитника на стадии предварительного расследования не допускали. 

Исполнительная власть в лице губисполкомов, областных (крае-

вых) исполкомов, отделов юстиции постоянно сохраняла право вето 

на решения адвокатских коллегий о приеме в адвокатуру и увольне-

нии из нее, обладала инициативой привлечения адвокатов к дисци-

плинарной ответственности за проступки и аморальное поведение, 

контролировала нормативы оплаты услуг. Совмещение адвокатской 

профессии с исполнением государственной должности (кроме выбор-

ной и преподавательской работы) было запрещено. На этих организа-

ционных основах (самоуправление плюс общее руководство со сто-

роны государственных органов) адвокатура строится до сих пор. 

Юридические факультеты ликвидированы после революции 1917 г. 

Юридическое образование, пришедшее в упадок в период революции, 

восстановлено весной 1935 г., при создании Всесоюзной правовой 

академии. Но адвокатуре отведено периферийное место в схеме вос-

становления правового образования. Ведущие юридические факуль-

теты готовили студентов для работы в прокуратуре, судах и других 

государственных учреждениях, предназначенных для работы в госу-

дарственном секторе, студентов не обучали вопросам правовой защи-

ты. Желающие поступить в адвокатуру проходили подготовку в дру-

гих, менее престижных институтах. 

Юридическая пресса стала менее обстоятельной в освещении пра-

вовых вопросов, начиная с 1930 г. К тому же многие журналы, публи-

ковавшие такую информацию, исчезли. После 1927 г. перестали пуб-

ликовать ежегодные отчеты коллегии защитников. 

В 1936 г. принята новая Конституция СССР [21], которая опреде-

лила правовой статус советского гражданина (раздел XII. Основные 

права и свободы граждан), ввела нормы по обеспечению обвиняемому 

права на защиту (ст. Ш), неприкосновенность личности (ст. 127). Все 
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это способствовало тому, что 16 августа 1939 г. Совет народных ко-

миссаров СССР утвердил Положение об адвокатуре СССР [32], ре-

гламентирующее все стороны организации и деятельности адвокату-

ры. Адвокатские услуги теперь необходимо было оказывать через 

местные юридические консультации, административно подчиненные 

президиуму коллегии адвокатов. Президиум наделили правом опре-

делять местонахождение и состав консультаций, а также назначать 

заведующих. Заведующие, отчитывающиеся перед президиумом, а не 

перед членами консультации, контролировали профессиональную де-

ятельность адвокатов. Они также распределяли нагрузку среди адво-

катов, устанавливали размер оплаты, пока не были определены твер-

дые тарифы. 

Положение 1939 г. о запрете сочетать работу в государственных 

учреждениях на полной ставке с работой в адвокатуре вынудило ад-

вокатов осуществлять выбор по осуществлению трудовой функции: 

выбирать между работой в государственном секторе и работой в ад-

вокатуре. В 30–40-х гг. и начале 50-х гг. XX в. советская адвокатура 

переживала глубокую депрессию. Лишь по Основам уголовного су-

допроизводства 1958 г. и УПК союзных республик 1959–1960 гг. уча-

стие защитников в уголовном деле разрешено при объявлении обви-

няемому об окончании предварительного следствия [42]. 

После принятия брежневской Конституции СССР 1977 г. [20] на 

сессии Верховного Совета СССР 30 ноября 1979 г. принят общесоюз-

ный Закон об адвокатуре. Следовательно, введены в действие более 

подробные законы об адвокатуре на уровне союзных республик. Кон-

ституция СССР содержала в разделе о правосудии упоминание об ад-

вокатуре (ст. 173), но лишь в функциональном аспекте: «для оказания 

юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии 

адвокатов». Предметом научных дискуссий стало суждение об адво-

катуре как об автономном учреждении, независимой общественной 

организации. 

Министерство юстиции РСФСР, министерства юстиции автоном-

ных республик, отделы юстиции исполнительных комитетов краевых, 

областных, городских советов народных депутатов в пределах своей 

компетенции контролируют соблюдение коллегиями адвокатов тре-

бований Закона СССР «Об адвокатуре в СССР», настоящего Положе-

ния, других актов СССР и РСФСР, регулирующих деятельность адво-

катуры; устанавливают порядок оказания адвокатами юридической 

помощи гражданам и организациям; заслушивают сообщения предсе-

дателей президиумов коллегий адвокатов о работе коллегий; издают 

инструкции и методические рекомендации по вопросам деятельности 

адвокатуры; осуществляют другие полномочия, связанные с общим 
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руководством адвокатурой. 

Правовое государство ставит на первое место охрану прав и сво-

бод личности от своеволия власти. Поэтому оно заинтересовано в со-

хранении и развитии сильной и независимой судебной защиты. Зна-

чительно возрос престиж российской адвокатуры. Она освобождается 

от государственного и политического руководства, вмешательства в 

ее внутренние дела. Разработаны и широко обсуждаются законопро-

екты об организации и деятельности адвокатуры. 

Введены изменения в Закон от 23 мая 1992 г.: судебный контроль 

за законностью ареста, содержания под стражей и продления срока 

содержания лица под стражей; исключена норма, не допускавшая 

участия адвоката в дознании. Каждое лицо, обвиняемое в совершении 

любого преступления или административного правонарушения, имеет 

право на защиту. Это право осуществляется как обвиняемым (подо-

зреваемым), так и защитником. В гражданском процессе стороны 

имеют право на представительство. 

Конституция РФ 1993 г. разделом «Права и свобода человека и 

гражданина» [1] закрепила судебный порядок применения важнейших 

мер процессуального принуждения, требования к доказательствам, 

допустимым при осуществлении правосудия, принцип презумпции 

невиновности, право каждого на судебную защиту и квалифициро-

ванную юридическую помощь. Помимо этого, допущены традицион-

ные виды судопроизводства: гражданское и уголовное, конституци-

онное и административное. Возникла и укрепилась ветвь судебной 

власти: арбитражный суд по экономическим спорам. 

Дальнейшее развитие института адвокатуры характеризуется тем, 

что в 2002 г. принят новый нормативный правовой акт, регламенти-

рующий деятельность адвокатуры и адвокатской деятельности. Феде-

ральный закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» принят 

31 мая 2002 г. Его основные положения включают в себя установле-

ние правового статуса адвоката, определение его прав и обязанностей, 

регулирование процедуры лицензирования и надзора за деятельно-

стью адвокатов, а также установление принципов этики и профессио-

нального поведения адвоката. 

Российская адвокатура на современном этапе имеет свои особен-

ности и перспективы развития. В частности, укажем следующие осо-

бенности российской адвокатуры: 

1. Независимость и неприкосновенность адвокатов. Адвокаты в 

России имеют право на независимую профессиональную деятель-

ность и не могут быть подвергнуты вмешательству со стороны госу-

дарственных органов или других лиц. 

2. Профессиональная этика и ответственность. Адвокаты обязаны 
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соблюдать высокие стандарты профессиональной этики, включая 

конфиденциальность информации, предоставленной клиентами, и за-

щиту их интересов. 

3. Участие в уголовном процессе. Адвокаты играют важную роль в 

уголовном процессе, представляя интересы клиентов и обеспечивая 

справедливое судебное разбирательство. 

4. Правовая помощь населению. Адвокаты оказывают правовую 

помощь гражданам, защищая их права и интересы в различных сфе-

рах жизни, включая семейное, трудовое, гражданское и администра-

тивное право. 

Перспективы развития российской адвокатуры: 

1. Развитие профессиональных стандартов. Важно продолжать ра-

боту по совершенствованию профессиональных стандартов адвока-

тов, чтобы обеспечить высокий уровень квалификации и этики. 

2. Расширение правовой помощи населению. Следует развивать 

систему бесплатной или льготной правовой помощи для малоимущих 

граждан, чтобы обеспечить доступность юридической помощи для 

всех слоев населения. 

3. Укрепление независимости адвокатов. Необходимо продолжать 

работу по укреплению независимости адвокатов от внешних влияний 

и гарантировать их свободу профессиональной деятельности. 

4. Развитие международного сотрудничества. Важно активно 

участвовать в международном обмене опытом и знаниями с коллега-

ми из других стран, чтобы совершенствовать российскую адвокатуру 

и привносить новые практики и технологии. 

Таким образом, российская адвокатура на современном этапе име-

ет свои особенности, включая независимость и профессиональную 

этику, и перспективы развития, включая укрепление профессиональ-

ных стандартов и расширение правовой помощи населению. 
 

Контрольные вопросы 

1. В каком году созданы первые адвокатские органы после революции 

1917 года? 

2. На какой срок избирали Общегубернскую коллегию? 

3. Кого допускали к обязанностям в качестве защитников в 1920году? 

4. Какие особенности содержатся в Инструкции НКЮ РСФСР 1920 г. 

«Об организации обвинения и защиты на суде»? 

5. В каком году принято Положение об адвокатуре? Что оно в себя 

включало? 

6. Какая особенность для членства в коллегии содержалась в Цирку-

ляре ЦК ВКП (б) 1922 года? 

7. Конституция СССР 1936 г. как источник правовой регламентации 

прав и свобод граждан. 
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8. Какие ограничения были установлены при сочетании работы в гос-

ударственных органах на полной ставке с работой в адвокатуре в 1939 го-

ду? 

9. Причина процесса упадка адвокатуры в период конца 30-х–70-х гг. 

ХХ века? 

10. Раскройте содержание и особенности Закона об адвокатуре 1992 г. 

11. Проанализируйте предпосылки появления Федерального закона 

«Об адвокатуре и адвокатской деятельности» 2002 г. 

12. Каковы особенности российской адвокатуры на современном эта-

пе? Перечислите эти особенности. 

13. Определите место и перспективы развития российской адвокатуры 

на современном этапе. 
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Тема 3 

ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ АДВОКАТУРЫ 
 

Правовая регламентация адвокатской деятельности в России также 

включает в себя Конституцию РФ [1], Федеральный закон от 31 мая 

2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-

сийской Федерации» [6], Кодекс профессиональной этики адвоката 

[10], Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерче-

ских организациях» [3], Федеральный закон от 8 августа 2001 г. 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей» [5], Федеральный закон от 21 но-

ября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Рос-

сийской Федерации» [7], приказ Министерства юстиции РФ от 23 ап-

реля 2014 г. № 85 «Об утверждении Порядка ведения реестров адво-

катов субъектов Российской Федерации» [14], приказ Министерства 

юстиции РФ от 14 декабря 2016 г. № 288 (в ред. от 9 августа 2023 г.) 

«Об утверждении требований к форме, порядку оформления и 

направления адвокатского запроса» [16], приказ Министерства юсти-

ции РФ от 5 октября 2016 г. № 223 «Об утверждении формы удосто-

верения адвоката и порядка его заполнения» [15] и др. Все эти доку-

менты в совокупности обеспечивают законное и эффективное осу-

ществление адвокатской деятельности в России. 

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре» является основополагающим докумен-

том, который определяет основные принципы и стандарты професси-

ональной деятельности адвокатов, и обеспечивает защиту прав и ин-

тересов граждан через представление их дел в суде, регулирует дея-

тельность адвокатов, их права и обязанности, а также основные прин-

ципы и правила, которыми они должны руководствоваться. Кодекс 

профессиональной этики адвоката, который принят на основании Фе-

дерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре» с целью поддержания профессиональной 

этики и чести, в рамках продолжения исторического направления об 

этической стороне деятельности адвокатов, установил нормы профес-

сионального поведения адвокатов и процедурные основы дисципли-

нарного производства. В случаях совершения действий или бездей-

ствия адвокатами, являющихся прямыми нарушениями Кодекса про-

фессиональной этики адвоката и Федерального закона от 31 мая 2002 

г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», могут быть 

применены санкции, вплоть до лишения статуса адвоката. 

Адвокат – лицо, имеющее право на осуществление адвокатской 

деятельности в соответствии с законом, получившее статус адвоката и 
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право осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат выступает 

независимым профессиональным советником по правовым вопросам. 

Адвокат не вправе вступать в трудовые отношения в качестве работ-

ника, за исключением научной, преподавательской и иной творческой 

деятельности, а также занимать государственные должности РФ, гос-

ударственные должности субъектов РФ, должности государственной 

службы и муниципальные должности. 

Ключевая составляющая заключается в том, что адвокат – это 

субъект права, имеющий статус адвоката на основании ст. 9 Феде-

рального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятель-

ности и адвокатуре». Адвокат вправе совмещать адвокатскую дея-

тельность с работой в качестве руководителя адвокатского образова-

ния, а также с работой на выборных должностях в адвокатской палате 

субъекта РФ, Федеральной палате адвокатов (ФПА) РФ, общероссий-

ских и международных общественных объединениях адвокатов. 

Адвокатской деятельностью, согласно ст. 1 Федерального закона 

от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокату-

ре», является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая 

на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в 

порядке, установленном указанным Федеральным законом от 31 мая 

2002 г. № 63-ФЗ, физическим и юридическим лицам (далее – довери-

тели) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспече-

ния доступа к правосудию [6]. Адвокатская деятельность не является 

предпринимательской. Не отнесена к адвокатской деятельности и 

юридическая помощь, оказываемая: 

– работниками юридических служб юридических лиц, а также ра-

ботниками органов государственной власти и органов местного само-

управления; 

–участниками и работниками организаций, оказывающих юриди-

ческие услуги, а также индивидуальными предпринимателями; 

– нотариусами, патентными поверенными, за исключением случа-

ев, если в качестве патентного поверенного выступает адвокат, либо 

другими лицами, которые законом специально уполномочены на ве-

дение своей профессиональной деятельности (ч. 2, 3 Федерального 

закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ) [6]. 

Законодательство об адвокатуре устанавливает права и функции 

адвокатуры в России. К основным правам адвокатов относят: 

1) право выступать в качестве представителя доверителя в консти-

туционном, гражданском и административном судопроизводстве, а 

также в качестве представителя или защитника доверителя в уголов-

ном судопроизводстве и производстве по делам об административных 

правонарушениях; 
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2) консультирование клиентов по юридическим вопросам; 

3) собирать сведения, необходимые для оказания юридической 

помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные 

документы от органов государственной власти, органов местного са-

моуправления, общественных объединений и иных организаций; 

4) опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих 

информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает 

юридическую помощь; 

5) собирать и представлять предметы и документы, которые могут 

быть признаны вещественными и иными доказательствами, в поряд-

ке, установленном законодательством РФ; 

6) привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения 

вопросов, связанных с оказанием юридической помощи; 

7) беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в 

условиях, обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в пери-

од его содержания под стражей), без ограничения числа свиданий и 

их продолжительности; 

8) фиксировать (в том числе с помощью технических средств) ин-

формацию, содержащуюся в материалах дела, по которому адвокат 

оказывает юридическую помощь, соблюдая при этом государствен-

ную и иную охраняемую законом тайну; 

9) совершать иные действия, не противоречащие законодательству 

РФ (ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ) [6]. 

Адвокат при осуществлении своей деятельности обязан соблюдать 

профессиональную этику, не разглашать сведения, составляющие 

конфиденциальную информацию, полученную от клиента, соблюдать 

разумность, добросовестность и честность в отстаивании прав и за-

конных интересов доверителя в рамках действующего законодатель-

ства, постоянно совершенствовать свои знания и профессиональные 

навыки, исполнять требования закона об обязательном участии адво-

ката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначе-

нию органов дознания, органов предварительного следствия или суда, 

а также оказывать юридическую помощь гражданам РФ бесплатно, 

ежемесячно отчислять средства на общие нужды адвокатской палаты 

в порядке и размерах, которые определены собранием (конференци-

ей) адвокатов адвокатской палаты соответствующего субъекта РФ 

(далее – собрание (конференция) адвокатов), а также отчислять сред-

ства на содержание соответствующего адвокатского кабинета, соот-

ветствующей коллегии адвокатов или соответствующего адвокатско-

го бюро в порядке и в размерах, установленных адвокатским образо-

ванием (ст. 7 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об ад-

вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации») [6]. 

https://base.garant.ru/12125178/afa6a9ba04392e1cfe1c09aeb8a7e5f4/#block_51
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Законодательство об адвокатуре РФ устанавливает ряд задач, ко-

торые ставит перед собой адвокатура в России. Некоторые из основ-

ных задач российской адвокатуры в соответствии с этим законом 

включают в себя: 

1. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина через пред-

ставление и защиту их интересов в суде и других органах государ-

ственной власти. 

2. Содействие в обеспечении правопорядка и справедливости пу-

тем обеспечения равенства сторон в судебном процессе. 

3. Предоставление квалифицированной юридической помощи 

гражданам, организациям и государственным органам. 

4. Содействие в развитии правового государства и гражданского 

общества. 

5. Содействие в повышении правовой культуры населения и со-

блюдении законности. 

6. Поддержание принципов независимости и беспристрастности 

адвокатов. 

7. Обеспечение профессиональной этики и компетентности адво-

катов. 

8. Защита прав и свобод адвокатов. 

К основным принципам российской адвокатуры в соответствии с 

законодательством об адвокатуре отнесены: 

1. Принцип независимости адвоката – адвокат обязан действовать 

исключительно в интересах своего клиента, не подвергаясь влиянию 

сторонних лиц или организаций. 

2. Принцип конфиденциальности – адвокат обязан соблюдать тай-

ну своего клиента и не разглашать конфиденциальную информацию, 

полученную в ходе предоставления юридической помощи. 

3. Принцип профессионализма – адвокат должен обладать высоким 

уровнем квалификации и знаний в области права, а также соблюдать 

этические стандарты профессии. 

4. Принцип защиты прав и свобод граждан – адвокат обязан за-

щищать права и интересы своих клиентов в суде и вне судебного зала. 

5. Принцип доступности юридической помощи – адвокат должен 

обеспечивать доступность своих услуг для всех граждан, независимо 

от их социального статуса или финансового положения. 

Эти принципы являются основополагающими для деятельности 

адвокатов в России и регулируются соответствующим законодатель-

ством об адвокатуре. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие нормативные правовые акты составляют правовую регламен-

тацию адвокатской деятельности? 

2. Перечислите основные положения, содержащиеся в Федеральном за-

коне от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокату-

ре в Российской Федерации». 

3. Какой деятельностью вправе заниматься адвокат? 

4. Кто может быть адвокатом? 

5. Что включает в себя адвокатская деятельность? 

6. Перечислите основания, которые устанавливают ограничения и не 

являются адвокатской деятельностью. 

7. Раскройте содержание основных прав адвокатов. 

8. Что входит в круг обязанностей адвоката при осуществлении им 

профессиональной деятельности? 

9. Какие задачи установлены перед адвокатурой? 

10. Перечислите принципы российской адвокатуры при осуществлении 

адвокатской деятельности. 
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Тема 4 

ИНСТИТУТ АДВОКАТУРЫ: ЗНАЧЕНИЕ 

И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Институт адвокатуры представляет собой профессиональное объ-

единение юристов, которые оказывают квалифицированную юриди-

ческую помощь физическим и юридическим лицам на основе незави-

симости и самоуправления. 

Значение института адвокатуры 
Институт адвокатуры играет важную роль в правовой системе и 

имеет ряд существенных значений: 

– обеспечение права на защиту – адвокаты выступают в качестве 

защитников прав и интересов граждан, обеспечивая им доступ к пра-

восудию и возможность отстаивать свои законные интересы; 

– содействие правосудию – адвокаты помогают судам в установ-

лении истины и принятии справедливых решений, представляя дока-

зательства, участвуя в допросах и выступая с юридическими аргумен-

тами; 

– поддержание верховенства права – адвокаты выступают в каче-

стве стражей законности, отстаивая права граждан и обеспечивая со-

блюдение принципов правового государства; 

– защита прав и свобод – адвокаты играют важную роль в защите 

прав и свобод человека, выступая против произвола и нарушений за-

кона со стороны государственных органов; 

– правовое просвещение – адвокаты участвуют в правовом про-

свещении населения, консультируя по юридическим вопросам и по-

вышая правовую грамотность граждан; 

– самоуправление и независимость – Институт адвокатуры являет-

ся самоуправляемым и независимым от государственных органов, что 

позволяет адвокатам свободно и беспристрастно осуществлять свою 

деятельность; 

– профессиональное развитие – адвокатура обеспечивает профес-

сиональное развитие и повышение квалификации своих членов, что 

гарантирует высокий уровень юридических услуг; 

– международное сотрудничество – Институт адвокатуры участву-

ет в международном сотрудничестве, обмениваясь опытом и развивая 

профессиональные связи с зарубежными коллегами. 

Таким образом, институт адвокатуры служит неотъемлемой ча-

стью правовой системы, обеспечивая защиту прав граждан, содей-

ствуя правосудию, поддерживая верховенство права и играя важную 

роль в правовом просвещении и профессиональном развитии юри-

стов. 
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Основные направления деятельности адвокатуры в России 

включают в себя: 

– гражданское право – адвокаты оказывают консультации и пред-

ставляют интересы клиентов в судах по гражданским делам, таким 

как разрешение споров о собственности, договорных отношениях, 

наследовании, земельных и имущественных спорах и т.д.; 

– уголовное право – адвокаты защищают права обвиняемых в уго-

ловных делах, предоставляют юридическую помощь в процессе до-

просов, подготавливают защиту, представляют интересы клиентов в 

суде; 

– административное право – адвокаты предоставляют юридиче-

скую помощь в сфере административного права, включая споры с 

государственными органами, такими как ГИБДД, налоговые органы, 

судебные органы и т.д.; 

– трудовое право – адвокаты оказывают помощь работникам и ра-

ботодателям в вопросах, связанных с трудовыми отношениями, таки-

ми как прием на работу, увольнение, оспаривание незаконных дей-

ствий со стороны работодателя и другие трудовые споры; 

– семейное право – адвокаты оказывают помощь в семейных спо-

рах, таких как разводы, раздел имущества, определение места жи-

тельства детей, установление и отмена отцовства, алименты и т.д.; 

– корпоративное право – адвокаты консультируют компании и 

представляют их интересы в юридических вопросах, связанных с со-

зданием и регистрацией компаний, разрешением споров между участ-

никами, реорганизацией и ликвидацией компаний и т.д. 

Кроме того, адвокаты могут быть специализированы в других об-

ластях права, таких как интеллектуальная собственность, налоговое 

право, международное право и т.д. 

Виды юридической помощи, оказываемой адвокатурой, вклю-

чают в себя следующее: 

1. Консультации по правовым вопросам. Адвокаты предоставляют 

клиентам общую информацию о правовых вопросах, связанных с их 

жизнью и деятельностью. 

2. Представительство в суде и других государственных органах. 

Адвокаты оказывают юридическую помощь в судебных процессах и 

представляют интересы клиентов в других государственных органах, 

например, в налоговых органах или органах исполнительной власти. 

3. Защита прав и свобод человека и гражданина. Адвокаты зани-

маются защитой прав и свобод граждан, например, при проведении 

допросов в полиции или подготовке аргументов в защиту подозрева-

емого или обвиняемого. 

4. Представительство в мирных переговорах и посредничество. 
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Адвокаты могут выступать в качестве посредников в разрешении 

конфликтов и споров между сторонами, представлять интересы кли-

ента в переговорах или ведении деловых переговоров. 

5. Составление и проверка документов. Адвокаты могут состав-

лять и проверять различные документы: например, договоры, претен-

зии и другие юридически значимые документы. 

6. Консультации по налоговым и бухгалтерским вопросам. Адво-

каты оказывают консультации по вопросам налогового права и бух-

галтерского учета, помогая клиентам соблюсти законодательство в 

этих сферах.  
 

Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой институт адвокатуры? 

2. Какое значение имеет институт адвокатуры? 

3. Раскройте отличительные черты содействия правосудию и поддер-

жанию верховенства права. 

4. С какой целью адвокаты занимаются правовым просвещением? 

5. Раскройте основные направления деятельности адвокатуры РФ и 

охарактеризуйте их. 

6. Что входит в состав видов юридической помощи, оказываемой адво-

катурой? 
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Тема 5 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

АДВОКАТУРОЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В России адвокатская деятельность может осуществляться в не-

скольких формах организации: адвокатский кабинет, коллегия адво-

катов, адвокатское бюро и юридическая консультация. 

1. Адвокатский кабинет не является юридическим лицом, и его 

создание будет возможным при условии, что у адвоката имеется стаж 

не менее трех лет. Решение об открытии адвокатского кабинета при-

нимает адвокат для того, чтобы заниматься индивидуальной адвокат-

ской деятельностью. С этой целью адвокат направляет в совет адво-

катской палаты соответствующее письмо. Обязательным условием 

является то, что оно должно быть заказным с уведомлением, отправ-

ленным «Почтой России». В этом письме, в уведомительной форме, 

сообщают сведения об адвокате, о местонахождении адвокатского ка-

бинета, порядке связи между советом адвокатской палаты и адвока-

том (предусматривают условия телефонии, телекоммуникационных 

устройств, почтовой, электронной связи и иных средств). Кроме того, 

при открытии адвокатского кабинета необходимо открыть счета в 

банках, иметь печать, штампы, бланки с адресом и наименованием 

адвокатского кабинета с привязкой на субъект РФ, на территории ко-

торого учрежден адвокатский кабинет. При оказании юридической 

помощи в адвокатском кабинете адвокат с доверителем заключают 

соглашение, подлежащее регистрации в документации адвокатского 

кабинета. Адвокатский кабинет может быть размещен как в нежилых 

помещениях, предназначенных для коммерческого использования, 

так и в жилых помещениях, с соблюдением требований жилищного 

законодательства. Жилые помещения должны принадлежать адвокату 

или членам его семьи на праве собственности, зарегистрированном в 

соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости» [8], и быть внесен-

ными в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Обя-

зательное условие: наличие согласия собственника на расположение в 

жилом помещении адвокатского кабинета. При условии, что жилое 

помещение принадлежит адвокату или членам его семьи по договору 

найма, необходимо согласие наймодателя и всех совершеннолетних 

лиц, совместно проживающих с адвокатом. 

Регистрации адвокатского кабинета в Министерстве юстиции РФ 

не предусмотрено. Основная задача адвокатского кабинета заключа-
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ется в оказании квалифицированной юридической помощи клиентам, 

защите их прав и интересов, консультировании по правовым вопро-

сам, представлении интересов в суде и других организациях. 

Работа адвокатского кабинета основана на принципах профессио-

нализма, доверия, независимости и конфиденциальности. Адвокаты 

кабинета обязаны соблюдать законы и правила профессиональной 

этики, действовать в интересах клиентов и беречь конфиденциаль-

ность информации. Они обязаны соблюдать стандарты профессио-

нальной деятельности и сотрудничать с другими участниками право-

вой системы. 

Адвокатский кабинет может специализироваться на определенных 

областях права или предоставлять широкий спектр юридических 

услуг. Клиенты могут обратиться в кабинет, как с конкретным юри-

дическим вопросом, так и для комплексного юридического обслужи-

вания. 

2. Коллегия адвокатов– адвокатское образование (ст. 123.16-2 

Гражданского кодекса (ГК) РФ [2]), учрежденное на основе Феде-

рального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-

сийской Федерации» № 63-ФЗ от 31 мая 2002 г., одна из четырех 

форм адвокатских объединений, предусмотренных в России (наряду с 

адвокатским кабинетом, адвокатским бюро и юридической консуль-

тацией). Коллегия адвокатов является некоммерческой организацией, 

преобразование ее в коммерческую организацию или иную неком-

мерческую организацию, за исключением преобразования в адвокат-

ский кабинет, запрещено. Основу ее деятельности составляют Устав, 

который утвержден ее учредителем, и заключаемый учредительный 

договор на основании членства. Коллегия считается учрежденной с 

момента государственной регистрации и внесения в единый государ-

ственный реестр юридических лиц. Коллегия адвокатов, будучи юри-

дическим лицом, имеет самостоятельный баланс, открытые банков-

ские счета, печати, штампы и бланки, подтверждающие принадлеж-

ность коллегии и обязательное указание на территориальную распо-

ложенность, т.е. коллегия адвокатов должна располагаться на терри-

тории субъекта РФ, в котором учреждена, и документооборот колле-

гии должен содержать указание на это. 

Учредителями коллегии адвокатов должны быть не менее двух ад-

вокатов, сведения о которых внесены в один региональный реестр, 

имеющие стаж адвокатской деятельности не менее трех лет (ст. 22 

Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ) [6]. Цель коллегии –

представительство и защита интересов адвокатов в органах государ-

ственной власти, органах местного самоуправления. Коллегия коор-

динирует деятельность адвокатских палат субъектов и обеспечивает 
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высокий уровень оказываемой юридической помощи. Органами кол-

легии адвокатов являются общее собрание (конференция), президиум 

коллегии адвокатов, председатель президиума, ревизионная комис-

сия, квалификационная комиссия. В некоторых коллегиях создают 

комиссии по работе со стажерами, криминалистические и цивилисти-

ческие секции для обсуждения профессиональных вопросов. 

Состав коллегии адвокатов формируют из числа лиц, получивших 

статус адвоката в установленном законодательством порядке. Член-

ство в коллегии адвокатов предполагает уплату соответствующих 

взносов и соблюдение правил и устава коллегии. Члены коллегии ад-

вокатов могут принимать участие в работе коллегии, пользоваться ее 

услугами и поддержкой, а также участвовать в управлении коллегией. 

Принципы работы коллегии адвокатов основаны на следующих 

основных принципах: 

– законность – деятельность коллегии адвокатов должна осу-

ществляться в строгом соответствии с действующим законодатель-

ством; 

– независимость – коллегия адвокатов должна быть независимой 

от государственных органов и других организаций; 

– профессионализм – члены коллегии адвокатов должны обладать 

высоким уровнем профессионализма и компетентности. 

Коллегия адвокатов подлежит государственной регистрации в 

Министерстве юстиции РФ. Для регистрации Коллегии адвокатов как 

некоммерческой организации необходимо предоставить в Министер-

ство юстиции РФ пакет документов, состоящий из копий паспортов 

адвокатов, выступающих учредителями (с обязательным предостав-

лением подлинника), копий удостоверений адвокатов (с обязатель-

ным предоставлением подлинника), сведений о полном и сокращен-

ном наименовании Коллегии с обязательным указанием территори-

альности (например, Коллегия адвокатов г. Гатчина), сведений о ме-

стонахождении с указанием информации о том, кто от имени Колле-

гии будет выступать руководителем (обязательно указывают его 

должность, контактный телефон и адрес электронной почты) и ин-

формации о заявителе, а также устава, нотариально заверенного заяв-

ления, учредительного документа и иных документов, которые за-

прашивает Минюст РФ. 

3. Адвокатское бюро (ст. 23 Федерального закона от 31 мая 2002 г. 

№ 63-ФЗ) [6] выступает особой формой структурного подразделения 

некоммерческой компании, специализирующейся на ведении коопе-

ративов, предпринимателей, товариществ, оказывает помощь физиче-

ским и юридическим лицам. Действует в форме некоммерческого 

партнерства на основе устава и учредительного договора. Для созда-
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ния адвокатского бюро необходимо решение как минимум двух адво-

катов на основании партнерского договора. Партнерский договор 

ввиду п. 4 ст. 23 должен содержать срок действия договора, порядок 

принятия решений партнерами, избрание управляющего и определе-

ния его компетенций и другие существенные условия, указанные в 

ст. 432 ГК РФ. Управляется адвокатское бюро собранием адвокатов. 

С учетом требований закона предусмотрена возможность преобразо-

вания адвокатского бюро в коллегию адвокатов.  В случае прекраще-

ния партнерского договора по истечении указанного срока преду-

смотрено условие о заключении нового партнерского договора. Если 

партнерский договор окончен в связи с истечением его срока и в те-

чение месяца не заключен новый партнерский договор, то адвокат-

ское бюро преобразуют в коллегию адвокатов или ликвидируют. Су-

щественным условием выступает то обстоятельство, что в период с 

момента прекращения договора и до заключения нового партнерского 

договора либо до момента преобразования в коллегии адвокаты не 

правомочны на заключение соглашений об оказании юридической 

помощи. 

Основная задача адвокатского бюро – обеспечить защиту прав и 

интересов клиентов в рамках действующего законодательства. Адво-

каты бюро могут представлять интересы клиентов в судах, органах 

государственной власти, проводить юридическую экспертизу доку-

ментов, консультировать по правовым вопросам и т.д. Адвокатское 

бюро действует на основе принципов профессионализма, конфиденци-

альности, независимости и доверия. Адвокаты бюро обязаны соблю-

дать профессиональную этику, адекватно представлять интересы кли-

ентов и действовать исключительно в их пользу. Адвокатское бюро 

подлежит государственной регистрации в Министерстве юстиции РФ. 

4. Юридические консультации – впервые появились как звено ад-

вокатуры в 1939г. Создание юридических консультаций становится 

возможным при условии, если на территории одного судебного района 

общее количество адвокатов во всех адвокатских образованиях менее 

двух на одного федерального судью. По представлению органа испол-

нительной власти соответствующего субъекта РФ адвокатская палата 

инициирует создание юридической консультации. В представлении 

органа исполнительной власти субъекта РФ должна содержаться ин-

формация о судебном районе, в котором необходимо создание юриди-

ческой консультации, о численном составе судей, необходимости ад-

вокатов в данном судебном районе, материально-техническом и фи-

нансовом обеспечении, об организационно-технических средствах, 

передаваемых юридической консультации, а также об источниках фи-

нансирования и о размере средств, выделяемых на оплату труда адво-
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катов, направляемых для работы в юридической консультации [6]. 

По окончании согласовательных мероприятий совет адвокатской 

палаты принимает решение об учреждении юридической консульта-

ции, утверждаются кандидаты, которые будут осуществлять профес-

сиональную деятельность на территории юридической консультации 

из числа адвокатов, оправляет заказную корреспонденцию в орган ис-

полнительной власти субъекта РФ об учреждении юридической кон-

сультации. 

Юридическая консультация – некоммерческая организация, и по-

рядок ее создания, реорганизации, преобразования, ликвидации регу-

лируется нормами ГК РФ, Федеральным законом от 12 января 1996 г. 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [3] и Федеральным зако-

ном от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-

катуре в Российской Федерации» [6]. 

Юридические консультации должны соблюдать конфиденциаль-

ность информации, полученной от клиентов, и обеспечивать высокое 

качество предоставляемых услуг. Все адвокаты, независимо от формы 

организации, должны соответствовать требованиям Федерального за-

кона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-

вокатуре в Российской Федерации», быть членами одной из адвокат-

ских палат. 
 

Контрольные вопросы 

1. Назовите формы организации адвокатской деятельности в России. 

2. Определите правовое положение адвокатского кабинета в структуре 

форм организации адвокатской деятельности. 

3. Как принимают решения об открытии адвокатского кабинета? 

4. Раскройте содержание уведомительного порядка о создании адво-

катского кабинета. 

5. Какие условия должны быть соблюдены для открытия адвокатского 

кабинета? 

6. Какие помещения могут быть использованы под адвокатский каби-

нет? 

7. Назовите основную задачу адвокатского кабинета в системе адво-

катской деятельности РФ. 

8. На каких принципах основана работа адвокатского кабинета? 

9. В каких областях может специализироваться адвокатский кабинет? 

10. Дайте определение понятия коллегии адвокатов. 

11. Каким юридическим лицом является коллегия адвокатов? 

12. Какие документы определяют основу деятельности коллегии адво-

катов? 

13.  С какого момента коллегия адвокатов считается утвержденной и 

правомочной на осуществление своей деятельности? 

14. На каких территориях может располагаться коллегия адвокатов? 
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15. Раскройте механизм создания коллегии адвокатов. 

16. Определите цель коллегии адвокатов. 

17. Какие функции выполняет коллегия адвокатов? 

18. Назовите органы коллегии адвокатов. 

19. Из кого формируется состав коллегии адвокатов? 

20. На каких принципах основана работа коллегии адвокатов? 

21. Перечислите основные черты адвокатского бюро. 

22. Какое количество адвокатов является необходимым для создания 

адвокатского бюро? 

23. Раскройте понятие и содержание партнерского договора в рамках 

работы адвокатского бюро. 

24. На какой срок заключают партнерский договор? 

25. Какие обязательные условия должны содержаться в партнерском 

договоре? 

26. Как осуществляется управление адвокатским бюро? 

27. Какая основная задача у адвокатского бюро? 

28. Когда появилась первая юридическая консультация? 

29. При наличии, каких условий становится возможным создание юри-

дических консультаций? 

30. В каких целях создают юридические консультации? 

31. Какими нормативными правовыми актами регулируется деятель-

ность юридических консультаций? 
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Тема 6 

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АДВОКАТУРОЙ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
 

Органы управления адвокатским сообществом играют важную 

роль в регулировании деятельности адвокатов, обеспечении соблюде-

ния профессиональной этики и стандартов, а также защите интересов 

адвокатов. В зависимости от страны и законодательства, органы 

управления адвокатским сообществом могут иметь различные назва-

ния и функции, но обычно включают в себя следующие основные ас-

пекты. 

1. Органы управления адвокатским сообществом – это коллек-

тивные органы, которые осуществляют управление и контроль за дея-

тельностью адвокатов, регулируют их профессиональную деятель-

ность, разрабатывают правила и стандарты поведения, а также защи-

щают интересы членов адвокатского сообщества. 

2. Основой деятельности органов управления адвокатским сооб-

ществом являются законы, нормативные акты и уставы, которые 

определяют их структуру, компетенцию, процедуры принятия реше-

ний и другие важные аспекты. 

3. Виды – органы управления адвокатским сообществом могут 

быть различными по своему составу и функциям. Например, это мо-

гут быть общие собрания членов адвокатского сообщества, советы 

или комитеты, исполнительные органы и другие. 

4. Формы управления могут включать в себя различные процедуры 

принятия решений, избрание руководящих органов, проведение вы-

боров и т.д. Главное, чтобы эти формы были прозрачными, демокра-

тичными и соответствовали законодательству. 

5. Подчиненность – органы управления адвокатским сообществом 

обычно подчинены законодательству страны, в которой действуют, а 

Федеральная 
адвокатская 

палата РФ

Адвокатская 
палата 

субъекта РФ

Адвокатское 
бюро

Адвокатский 
кабинет 

Коллегия 
адвокатов 

Юридическая 
консультация 
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также могут иметь свои внутренние правила и нормы. 

6. Контроль за соблюдением законодательства – органы управле-

ния адвокатским сообществом обязаны контролировать соблюдение 

законодательства и профессиональной этики адвокатами. Это может 

предусматривать надзор за деятельностью адвокатов, рассмотрение 

жалоб на нарушения правил и норм поведения, проведение дисци-

плинарных процедур и т.д. 

Органы управления адвокатским сообществом играют важную 

роль в обеспечении эффективного функционирования профессии ад-

воката, защите интересов членов сообщества и поддержании высоких 

стандартов профессионализма, выступают ключевыми структурными 

элементами, обеспечивающими регулирование и координацию дея-

тельности адвокатов в России. Они выполняют ряд функций и задач, 

направленных на защиту прав и интересов адвокатов, обеспечение 

соблюдения профессиональных стандартов и этических принципов.  

Рассмотрим основные органы управления российской адвокату-

рой, их функции, задачи и виды. 

Федеральная палата адвокатов РФ. ФПА РФ является общерос-

сийской некоммерческой организацией, органом управления адвокат-

ским сообществом в России. Она разрабатывает стратегию развития 

адвокатуры, координирует деятельность адвокатских палат субъектов 

РФ, устанавливает профессиональные стандарты и этические нормы, 

защищает права и интересы адвокатов. 

ФПА РФ выступает юридическим лицом, действует на основании 

устава, который принимает Всероссийский съезд адвокатов. К орга-

нам управления ФПА РФ относятся Всероссийский съезд адвокатов, 

совет ФПА РФ, президент ФПА РФ, комиссия по этике и стандартам, 

ревизионная комиссия. 

Основными формами деятельности ФПА РФ являются: 

1. Организация профессиональных курсов и семинаров для адво-

катов. 

2. Проведение аттестации и лицензирования адвокатов. 

3. Предоставление правовой помощи и консультаций адвокатам. 

4. Представление интересов адвокатов перед государственными 

органами и общественностью. 

5. Участие в общественном контроле за соблюдением прав и сво-

бод граждан. 

ФПА РФ основана на принципах демократии, независимости, са-

моуправления и государственного регулирования в сфере адвокатуры. 

Всероссийский съезд адвокатов выступает высшим органом 

управления ФПА РФ, созываемым не реже одного раза в два года. В 

его полномочия входят принятие устава ФПА РФ, утверждение внесе-
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ний и изменений в Устав ФПА РФ, принятие Кодекса профессиональ-

ной этики (внесение изменений и дополнений в него), утверждение 

общеобязательных для адвокатов стандартов в рамках оказания ква-

лифицированной юридической помощи и иных стандартов, принятие 

которых обусловлено различными причинами, формирование состава 

совета ФПА РФ, определение размера отчислений адвокатских палат 

на нужды ФПА РФ, исходя из численного состава каждой, утвержде-

ние сметы и финансового обоснования на содержание ФПА РФ, рати-

фикации отчетов совета ФПА РФ, избрание членов ревизионной ко-

миссии ФПА РФ (срок два года), регламента Съезда, разработка и 

утверждение Положения о порядке сдачи квалификационного экзаме-

на и оценок знаний претендентов, экзаменационных вопросов, формы 

бюллетеня для голосовая членов квалификационной комиссии и иные 

функции, которые определены и содержатся в Уставе ФПА РФ. 

Совет ФПА РФ выступает исполнительным коллегиальным орга-

ном, избираемым Всероссийским съездом адвокатов (тайным голосо-

ванием не более 30 человек), и подлежит обновлению раз в два года 

на 1/3. Совет ФПА РФ избирает Президента ФПА РФ сроком на че-

тыре года и вице-президентов в рамках представления Президента 

ФПА РФ на срок два года. 

Правомочия Совета ФПА РФ: 

– принятие решения в перерывах между съездами о досрочном 

прекращении полномочий членов совета (при условии, что статус 

приостановлен или прекращен); 

– представление ФПА РФ в государственных органах, органах 

местного самоуправления, общественных объединениях и иных рос-

сийских организациях и за пределами РФ; 

– координация деятельности адвокатских палат субъектов РФ (во-

просы оказания бесплатной юридической помощи, участие в качестве 

защитников в уголовном судопроизводстве или представительстве в 

рамках гражданского судопроизводства); 

– защита социальных и профессиональных прав адвокатов; 

– выступление в качестве экспертов проектов федеральных зако-

нов по вопросам адвокатской деятельности; 

– обобщение дисциплинарной практики и разработка необходи-

мых рекомендаций по ее применению; 

– методическая деятельность; 

– созыв Всероссийского съезда адвокатов (в рамках подготовки к 

съезду утверждает формы документации на представительство адво-

катов на него); 

– утверждение Регламента и штатного расписания совета и аппа-

рата ФПА РФ; 
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– распоряжение имуществом ФПА РФ в рамках утвержденной 

сметы и в соответствии с назначением имущества; 

– определение размера вознаграждения президенту, вице-

президентам, членам совета ФПА РФ, членам ревизионной комиссии 

в пределах утвержденной сметы; 

– осуществление иных функций (ч. 3 ст. 37 Федерального закона 

от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ) [6]. 

Совет ФПА РФ не наделен правом осуществления самостоятельно 

и от своего имени адвокатской и предпринимательской деятельно-

стью. 

Региональные адвокатские палаты субъекта РФ – негосудар-

ственная некоммерческая организация, осуществляющая деятель-

ность на основании членства. Цель создания – оказание квалифици-

рованной юридической помощи на основе доступности. Образование 

адвокатской палаты: учредительное собрание или конференция. Ад-

вокатская палата имеет наименование, расчетный счет, счета в бан-

ках, печать, штампы и бланки с указанием субъекта РФ, на террито-

рии которого она образована. На территории субъекта РФ может су-

ществовать только одна адвокатская палата, которая не правомочна 

на создание и образование структурных подразделений, филиалов и 

представительств на территории других субъектов, а также занимать-

ся предпринимательской деятельностью. В отношениях с государ-

ственными органами, органами местного самоуправления, обще-

ственными объединениями и иными организациями представляет ад-

вокатскую палату Президент, который наделен правом обеспечения 

исполнения решений советов и собраний адвокатов, возбуждать в от-

ношении адвокатов дисциплинарное производство за нарушение Ко-

декса профессиональной этики. 

Основные формы деятельности адвокатской палаты включают в 

себя: 

1. Представление и защита профессиональных интересов адвока-

тов. 

2. Организация профессионального обучения и повышения квали-

фикации адвокатов. 

3. Контроль за соблюдением этических норм и стандартов поведе-

ния адвокатов. 

4. Предоставление юридической помощи и консультаций членам 

палаты. 

5. Участие в законотворческой деятельности и общественной жиз-

ни региона. 

Главными задачами адвокатской палаты являются: 

1. Обеспечение доступа к правосудию и защите прав граждан. 



39 

2. Поддержание высоких профессиональных стандартов среди ад-

вокатов. 

3. Предотвращение нарушений профессиональной этики и дисци-

плинарных правил. 

4. Содействие развитию правовой культуры в обществе. 

Принципы работы адвокатской палаты обычно включают в себя 

прозрачность, демократичность, коллегиальность, соблюдение закон-

ности и независимость от внешних влияний. 

Ревизионная комиссия – орган адвокатской палаты, наделенный 

контрольными функциями в рамках финансово-хозяйственной дея-

тельности адвокатской палаты. Представители ревизионной комиссии 

– это выборные должности из числа адвокатов, внесенных в государ-

ственный реестр адвокатов соответствующего субъекта РФ. Ревизи-

онная комиссия отчитывается о своей деятельности на собрании или 

конференции адвокатов. 

Квалификационная комиссия – орган, созданный в целях приема 

квалификационных экзаменов у претендентов на присвоение статуса 

адвокатов, рассмотрения жалоб на действия или бездействие адвока-

тов сроком на два года. Квалификационная комиссия состоит из 13 

человек: семь адвокатов от адвокатской палаты, двое– от территори-

ального органа юстиции, еще двое – от законодательного (представи-

тельного) органа государственной власти субъекта, судья – от вер-

ховного суда республики, краевого, областного суда, суда города фе-

дерального значения, суда автономной области и суда автономного 

округа, еще судья – от арбитражного суда субъекта РФ. 

Таким образом, органы управления российской адвокатурой игра-

ют важную роль в обеспечении эффективной работы адвокатов, за-

щите их прав и интересов, поддержании профессиональных стандар-

тов и этических норм. Каждый из перечисленных органов выполняет 

определенные функции и задачи, способствуя развитию и совершен-

ствованию адвокатской профессии в России. 
 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные аспекты органов управления адвокатским 

сообществом. 

2. Какая роль органов управления адвокатским сообществом необхо-

дима для эффективного функционирования профессии адвоката? 

3. Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ: раскройте понятие и ее 

особенности. 

4. Какими полномочиями наделена ФПА РФ? 

5. На основании, какого учредительного документа осуществляет 

свою деятельность ФПА РФ? 

6. Перечислите органы управления ФПА РФ. 
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7. Назовите основные формы деятельности ФПА РФ. 

8. На каких принципах основана деятельность ФПА РФ? 

9. Каким органом является Всероссийский съезд адвокатов? 

10. В какой период созывают Всероссийский съезд адвокатов? 

11. Какие полномочия входят в состав деятельности Всероссийского 

съезда адвокатов? 

12. Каким органом является Совет ФПА РФ? 

13. Как происходит избрание членов в Совет ФПА РФ? 

14. Раскройте содержание правомочий Совета ФПА РФ. 

15. Возможно ли занятие адвокатской деятельностью участниками Со-

вета ФПА РФ? 

16. Что представляет собой региональные адвокатские палаты субъекта 

РФ? 

17. Каким видом юридического лица являются адвокатские палаты 

субъекта РФ? 

18. Укажите цель создания адвокатской палаты субъекта РФ. 

19. Сколько адвокатских палат может функционировать на территории 

субъекта РФ? 

20. Кто представляет адвокатскую палату в отношениях с государ-

ственными органами и органами местного самоуправления? 

21. Раскройте содержание основных форм деятельности адвокатской 

палаты. 

22. Назовите основные задачи адвокатской палаты. 

23. Что включают в себя принципы работы адвокатской палаты? 

24. Дайте определение ревизионной комиссии. 

25. Кто может быть членом ревизионной комиссии? 

26. Перед кем отчитываются о своей работе члены ревизионной комис-

сии? 

27. Для каких целей создают квалификационную комиссию? 

28. В какой период создают квалификационную комиссию? 

29. Из кого формируется состав квалификационной комиссии 
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Тема 7 

АДВОКАТ КАК СУБЪЕКТ АДВОКАТУРЫ: 

УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ СТАТУСА 

И ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

НА ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА АДВОКАТА 
 

Чтобы стать адвокатом и приобрести соответствующий статус, 

необходимо пройти ряд этапов, включая сдачу квалификационного 

экзамена. 

Для получения статуса адвоката претендент должен соответство-

вать определенным требованиям, которые можно сгруппировать по 

следующим составляющим: образование, уровень подготовки, необ-

ходимость подготовки и сдача квалификационного экзамена, согласо-

вание оценок комиссией либо отказ квалификационной комиссии от 

рассмотрения документов претендента в связи с тем, что они являют-

ся подложными, недостоверными или документы об образовании по-

лучены вне территории РФ (при этом со страной, выдавшей документ 

об образовании, отсутствуют международные договоры о нострифи-

кации документов), или договор прекращен в связи с окончанием 

срока его действия, присяга, присвоение статуса и регистрация в ре-

естре. Рассмотрим данные обстоятельства подробнее и в соответствии 

с указанными составляющими. 

1. Образование. Чтобы стать адвокатом необходимо наличие выс-

шего юридического образования, которое получено в высшем учебном 

образовательном учреждении, имеющем государственную аккредита-

цию по направлению подготовки «Юриспруденция», либо наличие 

ученой степени по юридической специальности. 11 декабря 2023 г. на 

заседании Комиссии Правительства РФ по законотворческой деятель-

ности одобрены разработанные Министерством юстиции РФ поправ-

ки, внесенные в Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 

повышающие требования к уровню образования к претендентам на 

получение статуса адвоката. Изменения затронули претендентов, ко-

торые только готовятся к сдаче квалификационного экзамена. Суть 

изменений состоит в следующем: претендовать на получение статуса 

адвоката смогут лица, имеющие высшее образование одновременно 

по направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации «ма-

гистр» и диплом бакалавра по направлениям подготовки «Юриспру-

денция» или «Обеспечение законности и правопорядка». 

Обязательное условие – наличие стажа работы по юридической 

специальности не менее двух лет либо наличие пройденной стажи-

ровки, срок которой не менее двух лет. Существенным условием вы-
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ступает то, что, если у претендента на получение статуса адвоката 

имеется диплом о высшем образовании, полученный за пределами 

территории РФ, т.е. диплом иностранного образца, ему необходимо 

перед подачей документов пройти процедуру признания иностранно-

го образования. Используемое до 1 сентября 2023 г. понятие ностри-

фикации утратило использование. Однако в нормативных правовых 

актах оно еще существует, что объясняется постепенным приведени-

ем документации в соответствие: «Нострификация диплома – это 

процедура признания иностранного документа об образовании на 

территории Российской Федерации на основании ст.107 Федерально-

го закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» [45]. С 1 сентября 2023 г. вступил в силу приказ Рособр-

надзора от 26 июля 2023 г. № 1443 «Об утверждении Административ-

ного регламента предоставления Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки государственной услуги по признанию об-

разования и (или) квалификации, полученных в иностранном госу-

дарстве» [17]. 

Для проведения нострификации необходимо обратиться в Феде-

ральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособр-

надзор) в заявительном порядке. Подача заявления состоит в самосто-

ятельном обращении в Национальный информационный центр по во-

просам признания образования и (или) квалификации ученых степе-

ней и званий, полученных в иностранном государстве (ФГБУ «Росак-

кредагентство»), при этом можно воспользоваться услугами курьер-

ской службы или «Почты России» с пометкой на конверте «Призна-

ние иностранного образования». Предусмотрена возможность подачи 

через электронную форму, с помощью единого портала государствен-

ных и муниципальных услуг или портала Национального информаци-

онного центра (НИЦ). Данная услуга является платной и зависит от 

того, какой документ «Главэкспертцентр» будет выдавать заявителю: 

свидетельство о признании иностранного образования или иностран-

ной квалификации либо дубликат свидетельства о признании ино-

странного образования или иностранной квалификации (подп. 49, 50 

п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса (НК) РФ) [4]. 

Суть нострификации заключается в том, что заявитель предостав-

ляет свой документ об образовании, выданный на территории ино-

странного государства, который проверяет ФГБУ «Росаккред-

агентство» с целью официального подтверждения значимости (уров-

ня) полученных в иностранном государстве образования или квали-

фикации. Решение о признании иностранного образования принимает 

Рособрнадзор, выдавая выписку из реестра о признании в РФ образо-

вания и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, 
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на бланке установленной формы и подписанную электронной подпи-

сью. Данная выписка действительна только с подлинниками докумен-

та об образовании и нотариально заверенного перевода иностранного 

диплома об образовании. 

Статус адвоката не могут приобрести граждане, которые при-

знаны недееспособными или ограниченно дееспособными, лица, 

имеющие судимость или непогашенную либо неснятую судимость за 

совершение умышленного преступления. На основании п. 2 ст. 17 

Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в Российской Федерации» можно утверждать, 

что лицо, чей адвокатский статус прекращен в связи со вступлением в 

силу приговора суда за умышленное преступление, не вправе быть 

представителем в суде [6], но это не бессрочно. Единственное преду-

смотренное исключение – участие в процессе только в качестве за-

конного представителя. С учетом внесенных изменений в законода-

тельство осужденного адвоката отстраняют от профессии до погаше-

ния судимости. При этом срок отстранения не может составлять ме-

нее пяти лет со дня принятия решения о прекращении адвокатского 

статуса. По истечении указанного в этом решении срока «лицо допус-

кается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса 

адвоката» [9]. 

Ввиду п. 4 ст. 9 в стаж работы по юридической специальности, 

необходимой для приобретения статуса адвоката, входит работа: 

1) в качестве судьи; 

2) на требующих высшего юридического образования государ-

ственных должностях в федеральных органах государственной вла-

сти, органах государственной власти субъектов РФ, иных государ-

ственных органах; 

3) на требовавших высшего юридического образования должно-

стях в существовавших до принятия действующей Конституции РФ 

государственных органах СССР, РСФСР и РФ, находившихся на тер-

ритории РФ; 

4) на требующих высшего юридического образования муници-

пальных должностях; 

5) на требующих высшего юридического образования должностях 

в органах Судебного департамента при Верховном Суде РФ; 

6) на требующих высшего юридического образования должностях 

в юридических службах организаций; 

7) на требующих высшего юридического образования должностях 

в научно-исследовательских учреждениях; 

8) в качестве преподавателя юридических дисциплин в професси-

ональных образовательных организациях, образовательных организа-
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циях высшего образования и научных организациях; 

9) в качестве адвоката; 

10) в качестве помощника адвоката; 

11) в качестве нотариуса [6]. 

2. Подготовка. После получения образования необходимо пройти 

специальную подготовку для будущих адвокатов. Это может быть 

стажировка в юридической фирме или практика в адвокатском каби-

нете. Многие адвокатские палаты предоставляют претендентам воз-

можность прохождения различных программ или курсов с целью под-

готовки к сдаче квалифицированного экзамена. На сайтах адвокат-

ских палат субъектов РФ данная информация размещена. 

В аспекте подготовки можно указать, что претендент на получение 

статуса адвоката должен подать документы в квалификационную ко-

миссию адвокатской палаты для рассмотрения их квалификационной 

комиссией. Список документов обширен, и поэтому претендент дол-

жен подготовиться заранее. В этот список включены следующие до-

кументы: заявление по установленной форме (в каждой адвокатской 

палате персонифицировано, возможны отличия формы заявления в 

каждом субъекте РФ), анкеты, документы, удостоверяющие личность 

(для граждан РФ – паспорт, для иностранных граждан и апатридов – 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтвер-

ждающий законность постоянного пребывания на территории РФ), 

документы, подтверждающие образование и выписку из реестра о 

признании в России образования и (или) квалификации, полученных в 

иностранном государстве, документы, подтверждающие стаж работы 

и иной деятельности по юридической специальности (копия трудовой 

книжки и оригинал, выписки из приказов, при наличии электронной 

трудовой книжки, справки СТДР и иные документы, которые могут 

подтвердить его стаж), свидетельства ИНН, СНИЛС, справки из пси-

хоневрологического и наркологического диспансера с указанием ин-

формации о том, состоит на учете/наблюдении претендент (срок дей-

ствия этой справки составляет два месяца, ее получают по месту ре-

гистрации пациента в соответствующем территориальности психо-

неврологическом или наркологическом диспансере), для военнообя-

занных – военный билет или документ, который подтвердит, что пре-

тендент состоит на учете в военкомате, согласие на обработку персо-

нальных данных. 

3. Сдача квалификационного экзамена. Для получения статуса ад-

воката часто требуется сдать специальный квалификационный экза-

мен. Этот экзамен обычно проверяет знания по различным правовым 

областям, профессиональную этику и навыки адвоката. Для допуска к 

квалификационному экзамену необходимо предоставить следующий 
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перечень документов: заявление, копии документов, удостоверяющих 

личность, анкету, содержащую биографические сведения, сведения о 

трудовой деятельности, (или) копию трудовой книжки или иной до-

кумент, подтверждающий стаж работы по юридической специально-

сти, копию документа, подтверждающего высшее юридическое обра-

зование либо наличие ученой степени по юридической специально-

сти, иные документы по требованию. Если в представленных в ква-

лификационную комиссию документах будет содержаться недосто-

верная информация или документы будут подложными, то квалифи-

кационная комиссия откажет в допуске такого субъекта к сдаче ква-

лификационного экзамена. Данные обстоятельства могут быть уста-

новлены с учетом положений п. 3 ст. 10 Федерального закона от 31 

мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». В частности, квалификационная комиссия 

вправе инициировать проверку предоставленных сведений на предмет 

их подлинности и достоверности, а также в этих целях наделена пол-

номочиями по отправке запросов с целью подтверждения или опро-

вержения информации о сомнительных документах претендента. По-

сле того, как проверка пройдена, претендента допускают к сдаче ква-

лификационного экзамена. Перечень вопросов, которые выступают 

экзаменационными при сдаче квалификационного экзамена, утвер-

ждает Совет ФПА РФ (приложение 1 «Перечень вопросов для вклю-

чения в экзаменационные билеты при приеме квалификационного эк-

замена»). 

4. Присвоение статуса адвоката производится после того, как 

квалификационная комиссия принимает решение о присвоении стату-

са адвоката претенденту. Решение комиссии о присвоении статуса ад-

воката производится с момента принятия присяги адвоката, и с этого 

момента он становится членом адвокатской палаты. Текст присяги 

содержится в ст. 13 и состоит из следующего содержания: «Торже-

ственно клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности ад-

воката, защищать права, свободы и интересы доверителей, руковод-

ствуясь Конституцией Российской Федерации, законом и Кодексом 

профессиональной этики адвоката» [6]. 

Статус адвоката присваивают бессрочно, и он не ограничен вре-

менными рамками или возрастными. 

5. Регистрация в адвокатской палате. После успешной сдачи 

квалификационного экзамена и получения статуса адвоката необхо-

димо зарегистрироваться в адвокатской палате, то есть информация 

об адвокате должна быть внесена в реестр адвокатов субъекта РФ 

территориальным органом федерального органа исполнительной вла-

сти в области юстиции. Ежегодно, в срок до 1 февраля, территориаль-
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ный орган юстиции направляет в адвокатскую палату копию регио-

нального реестра. Ведение реестра адвокатов производится на осно-

вании Порядка ведения реестров адвокатов субъектов РФ, содержа-

щегося в приказе Министерства юстиции РФ от 23 апреля 2014 г. 

№ 85 «Об утверждении Порядка ведения реестров адвокатов субъек-

тов РФ» [14]. После присвоения статуса адвоката лицу вручают удо-

стоверение адвоката, которое является бессрочным, и его оформляют 

в соответствии с утвержденной формой на основании приказа Мини-

стерства юстиции РФ [15], как видно на рисунке 1. В случаях, если у 

адвоката будет приостановлен или прекращен статус, он обязан сдать 

удостоверение адвоката в территориальный орган Министерства юс-

тиции РФ. 

 
Рис. 1. Удостоверение адвоката 

Источник: фото удостоверения адвоката взято из открытых источников, размещенных в интернете, в 

разделе об изготовлении удостоверений. Законодательство в области персональных данных автором 

настоящего учебного пособия не нарушено. 

 

6. Профессиональное развитие. Для поддержания статуса адвоката 

и его дальнейшего развития часто требуется прохождение дополни-

тельных курсов, семинаров или обучения. 

Сдача квалификационного экзамена служит одним из ключевых 

этапов на пути к получению статуса адвоката. Этот экзамен проверяет 

знания, навыки и профессиональную готовность к работе в качестве 

адвоката. После успешной сдачи экзамена и получения статуса адво-

ката устанавливается возможность представлять интересы клиентов в 

суде и оказывать юридическую помощь в соответствии с законом. 

Квалификационный экзамен на присвоение статуса адвоката в 

России является обязательным этапом для получения статуса адвока-

та и осуществления адвокатской деятельности. Приведем особенно-

сти квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката в 

соответствии с законом об адвокатуре РФ: 

1. Условия участия. Для участия в квалификационном экзамене 

необходимо иметь высшее юридическое образование или ученую 

степень по юриспруденции. Кандидаты должны быть гражданами РФ 
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или иностранными гражданами, имеющими разрешение на работу в 

России. 

2. Структура экзамена. Квалификационный экзамен состоит из 

письменных ответов на вопросы (тестирования) и устного собеседо-

вания, из теоретической и практической частей. Теоретическая часть 

включает в себя вопросы по различным областям права, процессуаль-

ной деятельности и этике адвоката. Практическая часть может преду-

сматривать решение практических задач, проведение судебных засе-

даний, написание процессуальных документов и т.д. 

3. Подготовка к экзамену. Кандидаты могут готовиться к квали-

фикационному экзамену самостоятельно или через специализирован-

ные курсы и тренинги. Рекомендуется изучать законодательство, су-

дебную практику, профессиональные стандарты и нормы этики адво-

ката. 

4. Прохождение экзамена. Экзамен проводится перед квалифика-

ционной комиссией, назначенной адвокатской палатой. После успеш-

ного прохождения экзамена, принятия присяги кандидат получает 

статус адвоката и вступает в адвокатский корпус. 

5. Повторная сдача экзамена. В случае неуспешного прохождения 

экзамена кандидат имеет право на повторную сдачу по истечении 

определенного периода, в частности не ранее чем через год. 

Участие в квалификационном экзамене является важным шагом 

для тех, кто стремится стать адвокатом в России. Подготовка к экза-

мену требует серьезного подхода и изучения различных аспектов 

правовой профессии. 

В соответствии с законодательством РФ кандидаты, желающие 

получить статус адвоката, должны соответствовать квалификацион-

ным требованиям. Перечислим основные требования к адвокату со-

гласно законодательству РФ: 

1. Гражданство и возраст. Кандидаты на должность адвоката 

должны быть гражданами РФ или иностранными гражданами, имею-

щими разрешение на работу в России. Адвокатом может быть лицо, 

достигшее 21-летнего возраста. 

2. Образование. Для получения статуса адвоката необходимо 

иметь высшее юридическое образование, полученное в установлен-

ном порядке. Образование должно быть подтверждено дипломом об 

окончании высшего учебного заведения. 

3. Стаж работы. Кандидаты на должность адвоката должны 

иметь определенный стаж работы в области права. Законодательство 

устанавливает минимальный трехлетний стаж работы по специально-

сти для получения статуса адвоката. 

4. Отсутствие судимости. Лица, имеющие судимость за совер-



48 

шение умышленного преступления, не могут быть допущены к адво-

катской деятельности. Отсутствие судимости служит обязательным 

условием для получения статуса адвоката. 

5. Прохождение квалификационного экзамена. Как упоминалось 

ранее, успешное прохождение квалификационного экзамена перед 

квалификационной комиссией – обязательное условие для получения 

статуса адвоката. 

Соблюдение указанных квалификационных требований является 

обязательным для всех кандидатов, желающих заниматься адвокат-

ской деятельностью в России. Важно помнить также о необходимости 

соблюдения профессиональных норм и этических принципов, харак-

терных для адвокатской профессии. 
 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите этапы приобретения статуса адвоката. 

2. Какой уровень профессиональной подготовки должен быть у пре-

тендента на получение статуса адвоката? 

3. Какой стаж является обязательным для допуска к сдаче квалифика-

ционного экзамена у претендента на получение статуса адвоката? 

4. Какие предусмотрены особенности подтверждения полученного 

образования у претендента на получение статуса адвоката, если у него ди-

плом иностранного государства о высшем образовании? 

5. Кто не может приобрести статус адвоката? 

6. Кто не может быть адвокатом на территории РФ? 

7. Какие периоды засчитывают в стаж работы по юридической специ-

альности? 

8. Что включает в себя подготовка будущего адвоката? 

9. Каковы цели квалификационного экзамена на присвоение статуса 

адвоката? 

10. Перечислите документы, необходимые для допуска к квалификаци-

онному экзамену. 

11. Что предусмотрено в случае предоставления квалификационной 

комиссии подложных или недостоверных сведений о претенденте? 

12.  При каких обстоятельствах квалификационная комиссия проводит 

проверку подлинности предоставленных претендентом сведений? 

13. Каким нормативным правовым актом регулируется перечень во-

просов для включения в экзаменационные билеты при приеме квалифика-

ционного экзамена? 

14. С какого момента претендент считается лицом, получившим статус 

адвоката? 

15. Раскройте содержание присяги адвоката. 

16. Кто вносит информацию в реестр адвокатов субъекта РФ? 

17. Каков установленный период направления в адвокатскую палату 

копии регионального реестра адвокатов от территориального органа юсти-
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ции? 

18. С учетом, какого нормативного правового акта ведется реестр адво-

катов? 

19. Что включает в себя профессиональное развитие адвокатов? 

20. Какие предусмотрены условия участия в квалификационном экза-

мене? 

21. Перечислите составляющие структуры квалификационного экзаме-

на. 

22. Возможна ли повторная сдача квалификационного экзамена на по-

лучение статуса адвоката? 

23. Каков минимальный возраст, установленный для адвокатов? 
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Тема 8 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ 

И ВОССТАНОВЛЕНИЕ В СТАТУСЕ АДВОКАТА 
 

Приостановление или прекращение статуса адвоката в России 

является важным юридическим процессом, который регулируется 

Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатуре и 

адвокатской деятельности в Российской Федерации». О приостанов-

лении статуса адвоката речь идет в статьях 16, 17 указанного Феде-

рального закона. К таким обстоятельствам отнесены: 

1) избрание адвоката в орган государственной власти или орган 

местного самоуправления, что объясняется имеющимся законода-

тельным ограничением на совмещение адвокатом адвокатской дея-

тельности со статусом лица, избранного (назначенного) на государ-

ственную должность РФ, государственную должность в субъекте РФ 

(в п. 1 ст. 2 установлен прямой запрет). Разъяснение № 01/20 Комис-

сии ФПА РФ по этике и стандартам об избрании (назначении) адвока-

та на должность в орган государственной власти или орган местного 

самоуправления гласит: «…В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 16 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адво-

катуре в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

2 декабря 2019 г. № 400-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-

дерации») статус адвоката приостанавливается в случае избрания 

(назначения) адвоката на должность в орган государственной власти 

или орган местного самоуправления… действующая редакция статьи 

16 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» предполагает приостановление статуса ад-

воката не только в случае избрания адвоката в соответствующий ор-

ган публичной власти на период работы на постоянной основе, как 

это было установлено ранее, а исходит из необходимости приоста-

новления статуса адвоката, как в случае избрания, так и в случае 

назначения адвоката на должность в соответствующий орган публич-

ной власти» [18]. Само по себе избрание адвоката вступает в проти-

воречие с принципами адвокатуры, в частности независимости. В свя-

зи с этим и происходит приостановка статуса адвоката; 

2) неспособность адвоката более шести месяцев исполнять про-

фессиональные обязанности в случае болезни предполагает необхо-

димость предоставления адвокатом заключения врача или врачебной 

комиссии о том, что у адвоката существует заболевание, которое не 

дает ему возможность продолжать адвокатскую деятельность; заклю-

чения врачебной комиссии или врача конкретно, в котором указано 
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заболевание и обоснование в пределах возможности заполнения ме-

дицинских документов и с условием, ненарушения законодательства 

о персональных данных и раскрытии медицинской информации. Са-

мостоятельное определение фактических данных о тяжести заболева-

ния, динамике и сроках его лечения, влияющих на оценку неспособ-

ности исполнения адвокатом профессиональных обязанностей и его 

срока, не входит в компетенцию совета адвокатской палаты; 

3) призыв адвоката на военную службу на основании заявления 

адвоката и с приложением к нему письменного сообщения военного 

комиссара. В нем указывают обстоятельства призыва на военную 

службу; 

4) признание адвоката безвестно отсутствующим на основании су-

дебного решения и с учетом требований ст. 42 ГК РФ. Признание ад-

воката безвестно отсутствующим производится в рамках заявительно-

го порядка от имени заинтересованных лиц при условии, что адвокат 

постоянно отсутствовал в течение года в месте своего жительства или 

отсутствуют сведения о месте его пребывания, невозможно устано-

вить это место. 

Основания прекращения статуса адвоката. Прекращение статуса 

адвоката может произойти по различным основаниям, включая доб-

ровольный отказ от статуса, нарушение профессиональной этики, не-

выполнение обязанностей адвоката, совершение адвокатом преступ-

ления или иного деяния, установленного законом, которое несовме-

стимо с профессией адвоката, предусмотренных законодательством, а 

также в случае прекращения гражданства РФ. Для прекращения ста-

туса адвокат подает заявление в совет адвокатской палаты при усло-

вии, что он добровольно хочет сложить с себя полномочия адвоката. 

При условии добровольного сложения полномочий и в рамках реше-

ния Конституционного Суда РФ [19] установлено, что адвокат, само-

стоятельно принявший решение о снятии с себя полномочий адвока-

та, при последующем желании возобновить свой правовой статус 

должен сдать квалификационный экзамен и принять присягу. Совер-

шение адвокатом противоправных действий, связанных с неисполне-

нием им профессиональных обязанностей, или иных противоправных 

действий, не состоящих в неисполнении лицом профессиональных 

обязанностей адвоката, может быть рассмотрено как недобровольное 

прекращение статуса адвоката. 

К недобровольному прекращению статуса адвоката относят «не-

исполнение или ненадлежащее исполнение профессиональных обя-

занностей перед доверителем, нарушение кодекса профессиональной 

этики, незаконное использование или разглашение информации дове-

рителя, которая стала известна адвокату при исполнении им своих 
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профессиональных обязанностей, неисполнение или ненадлежащее 

исполнение адвокатом решений органов адвокатской палаты, непред-

ставление адвокатом сведений об избранной форме адвокатского об-

разования, вступление в законную силу приговора суда в отношении 

адвоката, совершившего умышленное преступление, выявление об-

стоятельств, препятствующих получению статуса адвоката, установ-

ление недостоверных сведений, которые были предоставлены в ква-

лификационную комиссию» (подп. 1–5 п. 1 ст. 17, подп. 1–5 п. 2 ст. 17 

Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ) [6]. 

Процедура прекращения статуса адвоката. Инициирование про-

цесса лишения статуса может осуществляться ФПА РФ или регио-

нальной адвокатской палатой. Проводят дисциплинарное расследова-

ние фактов нарушений, при необходимости осуществляют проверки и 

собирают доказательства. По результатам расследования принимают 

решение о лишении статуса адвоката, которое может быть обжалова-

но в установленном порядке. Процедура прекращения статуса адвока-

та может включать в себя предоставление уведомления соответству-

ющим органам (например, адвокатской палате), проведение слушаний 

или рассмотрение дела, принятие соответствующего решения компе-

тентным органом. 

Последствия прекращения статуса. После прекращения статуса 

адвоката лицо лишено права осуществлять адвокатскую деятельность, 

использовать профессиональный статус и привилегии, связанные с 

адвокатурой. Это может повлечь за собой изменения в правовом ста-

тусе и обязанностях данного лица. 

Процедуры прекращения статуса адвоката подчиняются законода-

тельству РФ и органам профессионального самоуправления (напри-

мер, адвокатским палатам), которые отвечают за регулирование адво-

катской деятельности. Лишенного статуса адвоката могут исключить 

из членов адвокатской палаты. В случае совершения преступления, 

связанного с профессией адвоката, лишенный статуса адвокат может 

быть привлечен к уголовной ответственности. 

Сроки и условия лишения статуса адвоката могут различаться в 

зависимости от обстоятельств и характера нарушений. Важно 

помнить о том, что лишение статуса адвоката является крайней ме-

рой, применяется в случаях существенных нарушений законодатель-

ства и профессиональных стандартов. 

Процедура восстановления статуса адвоката. Лицо, лишенное 

статуса адвоката, должно подать заявление о восстановлении статуса 

в соответствующий орган: ФПА РФ или региональную адвокатскую 

палату. После подачи заявления проводится проверка относительно 

соответствия кандидата требованиям закона и профессиональным 
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стандартам. В случае положительного решения о восстановлении ста-

туса адвоката лицо может продолжить свою адвокатскую деятель-

ность. 

Каждый случай лишения и восстановления статуса адвоката мо-

жет иметь свои особенности и требования. Поэтому рекомендуют об-

ращаться к специалистам или юристам для получения интересующей 

информации и консультации в контексте изложенного выше. 
 

Контрольные вопросы 

1. Какими нормативными правовыми актами регулируется вопрос о 

лишении статуса адвоката? 

2. Назовите основания прекращения статуса адвоката. 

3. Кто инициирует процесс лишения статуса адвоката? 

4. Что может включать в себя процедура прекращения статуса адвоката? 

5. Каковы правовые последствия прекращения статуса адвоката? 

6. Что происходит с лицом, которое лишено статуса адвоката? 

7. Раскройте обстоятельства, предоставляющие возможность восста-

новления в статусе адвоката. 

8. Охарактеризуйте предусмотренный порядок восстановления статуса 

адвоката. 
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Тема 9 

ЭТИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДВОКАТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Этические стандарты адвокатуры в России являются базисными 

для профессионального поведения адвокатов и основаны на законода-

тельстве, этике и профессиональных стандартах. Они определены 

различными источниками, включая законодательство об адвокатуре и 

адвокатской деятельности, кодексы профессиональной этики, а также 

решения и рекомендации профессиональных ассоциаций. 

К основным правам и обязанностям адвокатов, установленным 

этими стандартами, отнесены следующие: 

1. Независимость и беспристрастность. Адвокат должен дей-

ствовать независимо и беспристрастно, защищая интересы своего 

клиента. Первым аспектом независимости адвокатов выступает их не-

зависимость от государственных органов, они не могут быть подверг-

нуты влиянию и давлению со стороны властей при исполнении про-

фессиональных обязанностей, что позволяет свободно защищать ин-

тересы клиентов и соблюдать принципы справедливости. 

Беспристрастность заключается в том, что адвокаты должны руко-

водствоваться только законом и профессиональными стандартами в 

работе. Адвокаты не могут допускать дискриминации по каким-либо 

признакам, они должны обеспечивать равный доступ к правосудию 

для всех граждан. Это гарантирует то, что каждый человек имеет пра-

во на защиту своих прав, независимо от социального статуса или по-

литических убеждений. 

Независимость и беспристрастность адвокатов в России является 

основой правового государства, гарантирует соблюдение конституци-

онных прав граждан. Работа адвокатов способствует укреплению пра-

вовой культуры общества, защите прав и свобод граждан. Поэтому 

важно поддерживать, уважать независимость и беспристрастность ад-

вокатов как одного из основополагающих принципов правовой си-

стемы России. 

2. Конфиденциальность и защита привилегированной инфор-

мации. Адвокаты обязаны защищать конфиденциальность информа-

ции, полученной от клиентов в процессе оказания профессиональных 

услуг, и не разглашать ее без согласия клиента. Конфиденциальность 

и защита привилегированной информации выступают одними из ос-

новополагающих принципов профессиональной деятельности адвока-

тов в России. Эти принципы не только обеспечивают право на конфи-

денциальное обращение к адвокату, но и гарантируют надлежащую 

защиту данных клиента от разглашения и несанкционированного до-
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ступа. 

Конфиденциальность – основа доверия между адвокатом и клиен-

том. Клиент должен быть уверен в том, что информация, которую он 

предоставляет адвокату, останется строго конфиденциальной и не бу-

дет раскрыта третьим лицам без его согласия. Это позволяет клиентам 

открываться перед адвокатом, доверять ему свои секреты и обстоя-

тельства дела, что, в свою очередь, способствует более эффективной 

защите и представлению их интересов в суде. 

Привилегированная информация, полученная адвокатом от клиен-

та в ходе консультации или представления интересов в суде, также 

подлежит особой защите. Это означает, что такая информация не мо-

жет быть использована против клиента в будущем, даже если она яв-

ляется компрометирующей или неблагоприятной. Адвокат обязан со-

хранять привилегированную информацию в тайне и нести ответ-

ственность за ее сохранность. 

Защита конфиденциальности и привилегированной информации 

адвокатами в России регулируется законодательством и профессио-

нальными стандартами. Нарушение этих принципов может повлечь за 

собой дисциплинарные меры в отношении адвоката, привести к утра-

те доверия со стороны клиентов. Таким образом, конфиденциальность 

и защита привилегированной информации играют ключевую роль в 

профессиональной деятельности адвокатов в России, обеспечивая до-

верие между адвокатом и клиентом, сохранность данных клиента и 

эффективную защиту его прав и интересов. 

3. Профессиональная независимость и объективность. Адвока-

ты обязаны действовать независимо и исключительно в интересах 

клиентов, обеспечивая объективное представление их прав и закон-

ных интересов. Профессиональная независимость и объективность 

являются ключевыми принципами профессиональной деятельности 

адвокатов в России. Эти принципы обеспечивают надлежащее испол-

нение адвокатом своих обязанностей перед клиентом, судом и обще-

ством в целом, а также способствуют поддержанию правового поряд-

ка и справедливости. 

Профессиональная независимость адвоката означает, что он дол-

жен действовать исключительно в интересах своего клиента, не под-

вергаясь влиянию со стороны третьих лиц или органов власти. Адво-

кат должен быть свободен от давления, угроз и манипуляций, чтобы 

обеспечить защиту прав и интересов своего клиента наиболее эффек-

тивным образом. Независимость адвоката также означает его способ-

ность выражать собственное мнение и представлять интересы клиента 

даже в трудных или контроверзиальных ситуациях. 

Объективность адвоката является неотъемлемой частью его про-



56 

фессиональной деятельности. Адвокат должен руководствоваться 

только законом, фактами и доказательствами, а не субъективными 

убеждениями или предвзятыми мнениями. Он обязан анализировать 

информацию объективно, предоставлять клиенту объективную оцен-

ку его правовых возможностей и рисков, а также действовать спра-

ведливо и беспристрастно в ходе представления интересов клиента. 

Профессиональная независимость и объективность адвокатов в 

России защищены законодательством и профессиональными стандар-

тами. Нарушение этих принципов может повлечь за собой дисципли-

нарные меры в отношении адвоката, а также негативно отразиться на 

его репутации и доверии со стороны клиентов. 

Таким образом, профессиональная независимость и объективность 

являются неотъемлемыми качествами адвоката в России, обеспечи-

вающими эффективную защиту прав и интересов клиентов, соблюде-

ние законности и справедливости в обществе, а также поддержание 

высоких профессиональных стандартов в сфере юриспруденции. 

4. Этическая честность и добросовестность. Адвокаты должны 

соблюдать высокие стандарты этического поведения, избегать кон-

фликта интересов и действовать в соответствии с законом. Этическая 

честность и добросовестность являются основополагающими прин-

ципами профессиональной деятельности адвокатов в России. Эти ка-

чества не только определяют этический стандарт поведения адвоката, 

но и формируют его репутацию, доверие со стороны клиентов, коллег 

и общества в целом. 

Этическая честность подразумевает честность и правдивость в 

общении с клиентами, судом, противоположной стороной и другими 

участниками юридического процесса. Адвокат должен предоставлять 

точную информацию, не скрывать или искажать факты, честно оце-

нивать ситуацию и возможности клиента. Он не должен заниматься 

мошенничеством, обманом или любыми другими недобросовестными 

практиками в деятельности. 

Добросовестность адвоката проявляется в его стремлении к ис-

полнению профессиональных обязанностей наилучшим образом, с 

полной отдачей и самоотдачей. Адвокат должен быть предан интере-

сам своего клиента, тщательно изучать дело и подготовиться к защите 

его прав и интересов, предоставлять квалифицированные юридиче-

ские услуги. Добросовестный адвокат несет ответственность за каче-

ство своей работы и результаты, которые он достигает для клиента. 

Этическая честность и добросовестность адвоката обеспечивают 

не только законное поведение и соблюдение профессиональных стан-

дартов, но и способствуют поддержанию доверия к юридической 

профессии в целом. Клиенты обращаются к адвокатам именно за за-
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щитой своих прав и интересов, и только этически честные, добросо-

вестные адвокаты могут обеспечить им необходимую защиту. 

Этическая честность и добросовестность служат непременными 

требованиями к адвокатам в России. Соблюдение этих принципов не 

только определяет успешную профессиональную деятельность адво-

ката, но и формирует основу для построения долгосрочных отноше-

ний с клиентами, поддержания репутации и авторитета в юридиче-

ской среде и обществе в целом. 

5. Честность и интегритет. Адвокат должен действовать честно и 

справедливо. Эти принципы не только являются основой этического 

поведения адвоката, но и определяют его репутацию, доверие со сто-

роны клиентов и общества в целом. 

Честность адвоката проявляется в его способности быть искрен-

ним и правдивым в общении с клиентами, судом, противоположной 

стороной и другими участниками юридического процесса. Адвокат 

должен предоставлять точную информацию, не скрывать или иска-

жать факты, честно оценивать ситуацию и возможности клиента. Он 

должен стремиться к обеспечению справедливости и защите прав 

своих клиентов, даже если это требует от него усилий и труда. 

Интегритет адвоката заключается в его непреложной преданности 

принципам справедливости, законности и профессиональной этики. 

Адвокат должен действовать в интересах своих клиентов, соблюдая 

высокие стандарты профессионального поведения и неуклонно сле-

дуя закону. Он не должен допускать конфликта интересов, коррупции 

или любых других форм нарушения этических норм. 

Адвокат должен быть готов отстаивать права и интересы клиентов 

честными и законными способами, даже если это противоречит его 

собственным убеждениям или интересам. Он несет ответственность 

за качество своей работы, результаты, которых он достигает для кли-

ента, за сохранение доверия к профессии адвоката. 

В целом честность и интегритет адвокатов РФ выступают фунда-

ментальными принципами, определяющими их поведение, отношение 

к работе и окружающим. Соблюдение этих принципов не только га-

рантирует эффективную защиту прав и интересов клиентов, но и спо-

собствует укреплению правового порядка, справедливости и доверия 

к юридической системе в целом. В конечном итоге честность и инте-

гритет адвокатов являются необходимыми составляющими построе-

ния справедливого и законного общества. 

6. Соблюдение законов и прав человека. Адвокат обязан соблю-

дать законы и права человека. Соблюдение законов и прав – фунда-

ментальный принцип профессиональной деятельности адвоката в 

России. Адвокаты обязаны строго соблюдать законы, нормы профес-
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сиональной этики и права своих клиентов, а также уважать права и 

интересы других участников юридического процесса. 

Соблюдение законов предполагает, что адвокат должен знать и 

соблюдать все применимые нормы законодательства, регулирующие 

его деятельность, а также действовать в соответствии с ними. Он 

должен уметь аргументировать свои действия и решения на основе 

законов и правил, обеспечивая законность и справедливость в работе. 

Уважение прав и интересов клиентов означает, что адвокат должен 

действовать исключительно в интересах клиента, защищая его права 

и интересы в рамках закона. Он не должен нарушать конфиденциаль-

ность информации клиента, несет ответственность за сохранение ее 

конфиденциальности, а также не вправе использовать ее в своих ин-

тересах или в ущерб клиента. 

Соблюдение законов и прав предполагает уважение к правам и ин-

тересам других участников юридического процесса, включая проти-

воположную сторону, судей, прокуроров и других адвокатов. Адвокат 

должен вести себя профессионально, уважительно и честно в отно-

шениях с коллегами и другими участниками процесса, не нарушая их 

прав и не создавая конфликтных ситуаций. 

Соблюдение законов и прав – необходимое условие для эффектив-

ной защиты прав и интересов клиентов, и адвокат обеспечивает им 

законное представительство и поддержку. Этот принцип также спо-

собствует укреплению доверия к профессии адвоката, справедливости 

юридической системы и общественной уверенности в правовом госу-

дарстве. В целом соблюдение законов и прав служит неотъемлемой 

частью профессиональной ответственности адвоката и ключевым 

элементом его деятельности. 

Кодекс профессиональной этики адвокатуры является норматив-

ным документом, устанавливающим правила поведения и профессио-

нальной деятельности адвокатов. Он регулирует взаимоотношения 

между адвокатами, их клиентами, судами и другими участниками 

правового процесса. Кодекс профессиональной этики адвокатуры 

обычно разрабатывают и принимают профессиональные ассоциации 

адвокатов или органы, ответственные за регулирование адвокатской 

деятельности. 

Нарушение положений Кодекса профессиональной этики адвока-

туры может повлечь за собой различные виды ответственности, 

включая дисциплинарные меры со стороны профессиональной ассо-

циации адвокатов или органов, занимающихся регулированием адво-

катской деятельности. Это может включать в себя штрафы, временное 

или постоянное лишение права на осуществление адвокатской дея-

тельности, иные меры, направленные на восстановление профессио-
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нальной этики и доверия к профессии адвоката. 

Кодекс профессиональной этики адвокатов – это собрание норма-

тивных правил, определяющих основные принципы поведения, дея-

тельности адвокатов и направленных на соблюдение прав человека, 

уважение закона и нормы этики. Ключевые позиции Кодекса профес-

сиональной этики адвокатов включают в себя следующие положения: 

1. Соблюдение конфиденциальности и недопущение разглашения 

информации, полученной от клиента, без его разрешения. 

2. Честность и предоставление объективной информации клиенту. 

3. Полная приверженность закону и соблюдение норм правовой 

этики. 

4. Уважение профессиональной независимости и свободы адвоката 

в исполнении своих обязанностей. 

5. Исключение конфликта интересов и представление интересов 

клиента в суде компетентно и беспристрастно. 

6. Обязательное прохождение профессионального обучения и по-

вышения квалификации. 

Правовые особенности Кодекса профессиональной этики адвокатов 

заключаются в том, что он имеет прямое отношение к закону и дей-

ствует как нормативный акт, обязывающий адвокатов к выполнению 

профессиональных обязанностей. Нарушение норм Кодекса может 

привести к дисциплинарной ответственности в рамках адвокатуры. 

Специфика Кодекса профессиональной этики адвокатов заключа-

ется в том, что он охватывает специфические аспекты профессио-

нальной деятельности адвоката, такие как конфиденциальность ин-

формации, конфликт интересов, представление интересов в суде и 

другие. Кодекс призван защищать профессиональные интересы адво-

катов, обеспечивать добросовестное исполнение обязанностей перед 

клиентами и обществом. 
 

Контрольные вопросы 

1. Чем являются этические стандарты в Российской Федерации? 

2. Раскройте содержание независимости и беспристрастия адвокатов. 

3. В чем проявляется беспристрастность адвокатов? 

4. Каким образом проявляется обязанность адвоката по защите кон-

фиденциальной информации? 

5. Назовите основания отнесения информации к привилегированной. 

6. Чем регулируется защита конфиденциальной и привилегированной 

информации? 

7. В чем проявляется профессиональная независимость адвоката? 

8. Определите сходные черты профессиональной независимости и 

объективности. 

9. Укажите различия между профессиональной независимостью и 
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объективностью. 

10. Что означает профессиональная независимость адвокатов? 

11. Чем является объективность адвоката? 

12. Что определяют этическая честность и добросовестность? 

13. Раскройте содержание этической честности. 

14. В чем проявляется добросовестность адвоката? 

15.  Чем выступают честность и интегритет? 

16. Назовите особенности проявления честности адвоката. 

17. Раскройте понятие интегритета адвоката. 

18. Какими принципами руководствуется адвокат, проявляющий чест-

ность и интегритет? 

19. Что предполагает соблюдение законов адвокатом? 

20. При наличии, каких мер адвокат должен действовать исключитель-

но в интересах клиента? 

21. Раскройте понятие и содержание Кодекса профессиональной этики 

адвоката. 

22. Какие последствия наступают при нарушении положений Кодекса 

профессиональной этики адвоката? 

23. Дайте правовую характеристику Кодексу профессиональной этике 

адвоката. 

24. Какие положения включает в себя Кодекс профессиональной этики 

адвоката? 

25. В чем проявляется специфика Кодекса профессиональной этики ад-

воката? 
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Тема 10 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДВОКАТА 
 

Российский адвокат может заниматься такими видами дея-

тельности, как: 
1. Представление интересов клиентов в суде. Адвокаты могут 

представлять интересы клиентов в различных судебных инстанциях, 

включая арбитражные суды, общие суды, конституционные суды и 

другие. 

2. Представление интересов клиентов во внесудебном порядке. 

Адвокаты могут оказывать консультации, помощь и представлять ин-

тересы клиентов во внесудебных процедурах, в том числе в перегово-

рах, медиации, арбитраже и т.д. 

3. Предоставление правовых консультаций. Адвокаты имеют пра-

во консультировать клиентов по различным правовым вопросам, да-

вать рекомендации, составлять правовые документы и т.д. 

4. Участие в подготовке правовых документов. Адвокаты могут 

участвовать в подготовке различных правовых документов, в том 

числе исков, жалоб, договоров, соглашений и других. 

5. Защита прав и интересов граждан и организаций. Адвокаты 

занимаются защитой прав и интересов граждан и организаций, помо-

гая им в разрешении правовых проблем и споров. 

Адвокат не может заниматься следующими видами деятель-

ности: 
1. Представление интересов сторон, противоположных интересам 

его клиента. Адвокат не может представлять интересы стороны, про-

тивоположные интересам его клиента в рамках одного дела. 

2. Оказание юридических услуг без соответствующей лицензии. 

Адвокат не может оказывать юридические услуги, если у него нет со-

ответствующей лицензии на адвокатскую деятельность. 

3. Совершение преступлений или нарушение профессиональных 

этических  норм. Адвокат не может совершать преступления или 

нарушать профессиональные этические нормы, так как это может 

привести к ответственности и лишению статуса адвоката. 

Очевиден тот факт, что российский адвокат имеет круг деятельно-

сти, который определен законодательством и профессиональными 

стандартами. Важно для адвоката соблюдать все требования закона и 

этические нормы, чтобы обеспечить качественное оказание юридиче-

ских услуг и защиту прав и интересов клиентов. Ответственность адво-

катов служит значимым аспектом их профессиональной деятельности. 

Рассмотрим основные виды ответственности адвокатов, при-

менение, основания и правовую регламентацию. 
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1. Дисциплинарная ответственность. Адвокаты подвергаются 

дисциплинарной ответственности за нарушения профессиональных 

норм, этических правил и законодательства. Дисциплинарная ответ-

ственность может быть применена к адвокату в виде дисциплинарно-

го взыскания, денежного штрафа, временного отстранения от адво-

катской деятельности или лишения статуса адвоката. 

2. Гражданско-правовая ответственность. Адвокаты могут нести 

гражданско-правовую ответственность перед клиентами за недобросо-

вестное исполнение профессиональных обязанностей. Гражданско-

правовая ответственность адвоката может возникнуть в случае убыт-

ков, причиненных клиенту в результате его действий или бездействия. 

3. Уголовная ответственность. Адвокаты могут нести уголовную 

ответственность за совершение преступлений в рамках профессио-

нальной деятельности. Например, адвокат может быть привлечен к 

уголовной ответственности за совершение преступлений против пра-

восудия или совершение преступлений в сфере экономики. 

Основаниями ответственности могут быть нарушение законода-

тельства, неэтичное поведение, недобросовестное исполнение профес-

сиональных обязанностей, предоставление ложной информации и т.д. 

Правовая регламентация. Ответственность адвокатов регулиру-

ется законодательством РФ, в том числе Федеральным законом от 31 

мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». Законодательство устанавливает порядок 

применения различных видов ответственности к адвокатам, опреде-

ляет права и обязанности сторон в случае возникновения споров. 

Ответственность адвокатов имеет различные виды, основания и 

правовую регламентацию, которые определены законодательством и 

профессиональными нормами. Важно для адвоката соблюдать все 

требования закона и этические стандарты, чтобы избежать возмож-

ных негативных последствий. 
 

Контрольные вопросы 

1. Какими видами деятельности вправе заниматься адвокат РФ? 

2. Раскройте содержание каждого вида адвокатской деятельности. 

3. Какими видами деятельности не вправе заниматься адвокат РФ? 

4. Какие виды юридической ответственности применяют к адвокату? 

5. Раскройте содержание каждого вида юридической ответственности 

применительно к адвокатской деятельности. 

6. Чем регламентировано наступление ответственности адвокатов? 
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Тема 11 

ОПЛАТА ТРУДА АДВОКАТА 
 

Оплата труда адвокатов в России регулируется Федеральным за-

коном от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-

вокатуре в Российской Федерации» [6]. Размер оплаты труда предста-

вителей этой профессии зависит от множества факторов, таких как 

опыт работы, квалификация, регион проживания, размер, объем и 

сложность дела, сроки, тип адвокатской деятельности и др. Обычно 

оплата труда адвоката может быть представлена в виде фиксирован-

ной заработной платы, процентного вознаграждения от выигранных 

дел или комбинации обоих вариантов. 

Сумма вознаграждения адвоката зависит от того, какая сумма го-

норара определена в соглашении с клиентом, и от условия участия 

адвоката в качестве защитника в уголовном процессе по назначению 

органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора 

или суда. Основанием служит постановление Правительства РФ от 1 

декабря 2012 г. № 1240 «О порядке и размере возмещения процессу-

альных издержек, связанных с производством по уголовному делу, 

издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, граж-

данского дела, а также расходов в связи с выполнением требований 

Конституционного Суда РФ и о признании утратившими силу неко-

торых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской 

Федерации» [11]. Кроме того, постановление Правительства РФ от 27 

сентября № 1568 гласит: «Осуществить с 1октября 2023г. индексацию 

размера вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по 

назначению дознавателя, следователя или суда, с применением коэф-

фициента 1,055» [12]. 

С 1 октября 2023 г. размер вознаграждения адвоката, участву-

ющего в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя 

или суда, будет составлять за один день участия: 

а) по делам, рассматриваемым судом с участием присяжных засе-

дателей; по делам, рассматриваемым в Верховном Суде РФ; по делам, 

отнесенным к подсудности кассационного суда общей юрисдикции, 

апелляционного суда общей юрисдикции, кассационного военного 

суда, апелляционного военного суда, верховного суда республики, 

краевого или областного суда, суда города федерального значения, 

суда автономной области, суда автономного округа, окружного 

(флотского) военного суда: 

– 2 359 руб.; 

– 3319 руб. – в ночное время; 

– 3676 руб. – в нерабочий праздничный или выходной день; 
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б) по делам, в отношении трех или более подозреваемых, обвиня-

емых (подсудимых); в случае предъявления обвинения по трем или 

более инкриминируемым деяниям; по делам, объем материалов по 

которым составляет более трех томов: 

– 2 118 руб.; 

– 2859 руб. – в ночное время; 

– 3193 руб. – в нерабочий праздничный или выходной день; 

в) по делам, рассматриваемым в закрытых судебных заседаниях 

или вне зданий соответствующих судов; по делам, в отношении несо-

вершеннолетних подозреваемых, обвиняемых либо с участием несо-

вершеннолетних потерпевших, не достигших возраста 16 лет; по де-

лам, в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), не вла-

деющих языком, на котором ведется судопроизводство; по делам, в 

отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), которые вви-

ду физических или психических недостатков не могут самостоятельно 

осуществлять свое право на защиту: 

– 1 882 руб.; 

– 2 403 руб. – в ночное время; 

– 2 722 руб. – в нерабочий праздничный или выходной день; 

г) в иных случаях: 

– 1 646 руб.; 

– 1 948 руб. – в ночное время; 

– 2 249 руб. – в нерабочий праздничный или выходной день [46]. 

Соглашение с клиентом определяется исходя из взаимодоговорен-

ности, составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу для сторон, его подписывают адвокат и доверитель на 

основании утвержденной формы Министерством юстиции РФ [13] 

(приложение 2). Оно считается заключенным с момента достижения 

договоренности по всем пунктам. 

Сумму гонорара определяют на основании установленных правил, 

которые не имеют законодательного закрепления, но имеют устояв-

шуюся практику: 

– условие о гонораре не подвергается сомнению; 

– не ставится вопрос и не подвергается сомнению уровень профес-

сиональной подготовки и опыта практической работы адвоката; 

– устанавливается запрет дробления адвокатского гонорара на ча-

сти, то есть выплата единовременная и полная, в пределах суммы, 

установленной в соглашении; 

– гонорар – это денежная выплата (запрещена выплата гонорара в 

натуральном виде, имуществом, вещами, ювелирными изделиями, 

драгоценными и полудрагоценными камнями, транспортными сред-

ствами и т.д.); 
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– в результате выполнения адвокатской деятельности адвокат не 

может быть поставлен в долговую зависимость от доверителя. 

Особенности налогового учета доходов адвокатов также регули-

руются налоговым законодательством РФ. Адвокаты обязаны уплачи-

вать налоги с доходов, полученных от своей деятельности. Обычно 

налоги с доходов адвоката включают налог на доходы физических 

лиц (НДФЛ) и страховые взносы. 

Адвокаты могут вести учет своих доходов самостоятельно или об-

ратиться за помощью к профессиональным бухгалтерам либо налого-

вым консультантам для правильного учета и уплаты налогов. Важно 

соблюдать все требования налогового законодательства во избежание 

штрафов и иных негативных последствий. 

В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-

ции» оплата труда адвокатов может иметь следующие особенности: 

1. Размер оплаты труда адвокатов определяется исходя из характе-

ра и сложности выполняемой работы, уровня профессионализма, а 

также соглашения между адвокатом и клиентом. Оплата труда адво-

ката может быть осуществлена за фактически оказанные юридические 

услуги либо по договору вознаграждения. 

2. Основаниями для оплаты труда адвокатов могут быть выпол-

ненная работа, количество затраченного времени, а также результаты, 

достигнутые в рамках предоставленных услуг. Оплата может быть 

произведена как за каждый вид юридической работы, так и за ком-

плексное обслуживание клиента. 

3. Выплаты за труд адвокатов осуществляются в соответствии с 

законодательством и соглашением сторон. Удержания могут быть 

произведены в случаях, предусмотренных законом (например, налоги, 

страховые взносы, другие обязательные платежи). 

4. Закон обеспечивает гарантии защиты интересов адвокатов в ас-

пекте оплаты труда, включая возможность обжалования неправомер-

ных действий зарегистрированных адвокатов, если их права при вы-

полнении профессиональных обязанностей нарушены. 

Условия оплаты труда адвокатов могут быть уточнены в индиви-

дуальном договоре между адвокатом и клиентом, могут зависеть от 

характера предоставляемых юридических услуг. 
 

Контрольные вопросы 

1. Какими нормативными правовыми актами регулируется вопрос 

оплаты труда адвокатов? 

2. От чего зависит размер оплаты труда адвокатов? 

3. Какие налоги обязаны уплачивать адвокаты? 

4. В чем проявляются особенности оплаты труда адвокатов. 
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Тема 12 

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ ХАРАКТЕР 

АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АДВОКАТА С КОЛЛЕГАМИ, 

ДОВЕРИТЕЛЕМ, СУДОМ И ПРОКУРАТУРОЙ 
 

Адвокатура является представительством лиц, права которых 

нарушены. Следовательно, адвокат, отстаивая и охраняя законные ин-

тересы и права личности, тем самым действует и в интересах обще-

ства, государства, содействует законности и справедливости оказания 

любой юридической помощи. 

Деятельность адвокатуры носит публично-правовой характер, она 

имеет значение для правоприменительной практики и совершенство-

вания законодательства. Адвокат содействует законности и справед-

ливости при оказании любой юридической помощи. Поэтому публич-

но-правовым началом определены отношение адвокатуры к выявлен-

ным правонарушениям, регламентация общения адвокатов с клиента-

ми, решение ряда других вопросов. 

Институт адвокатской тайны – прямое следствие публично-

правового значения адвокатской деятельности, так как при отсут-

ствии уверенности в неразглашении сведений, которые сообщены ад-

вокату, граждане вынуждены будут отказаться от обращения за необ-

ходимой и квалифицированной юридической помощью. 

Помимо этого, публично-правовой характер адвокатской деятель-

ности проявляется в профилактической работе адвокатов: по их хода-

тайствам суды ежегодно выносят большое количество частных опре-

делений, а сообщения об устранении причин и условий, способству-

ющих совершению правонарушений, направляют в различные орга-

низации коллеги. 

Взаимоотношения адвоката с коллегами строятся с учетом сле-

дующих составляющих: 

– адвокаты представляют собой профессиональную группу, объ-

единенную членством в коллегиях, общностью профессиональной 

этики, правового положения, функций и способов их осуществления, 

обычаев и интересов; 

– солидарности в судопроизводстве и непроцессуальной деятель-

ности; 

– доброжелательного отношения друг к другу. Иллюстрацией к 

этому положению может быть, например, то, что при участии в деле 

нескольких адвокатов один из них без согласия с другими не должен 

просить о перенесении слушания дела; 

– коллективизма как проявления публично-правовых интересов с 
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целью поддержания престижа профессии, согласования усилий по 

защите, во избежание ошибок и в целях готовности оказания помощи 

нуждающимся в юридической помощи, а также в интересах правосу-

дия, при соблюдении нравственных правил в процессе. 

Взаимоотношения адвоката и доверителя строятся на: 

– правовой природе отношений адвоката с доверителем; 

– нравственной стороне адвокатской деятельности, ее направлен-

ности на обеспечение субъективных прав граждан; 

– поддержании доверительных отношений адвоката с подзащит-

ным на основе закона и адвокатских обычаев; 

– соблюдении адвокатом определенных границ и осторожности в 

отношении с представляемыми и их близкими; 

– понятности взаимоотношений адвоката с доверителем, предо-

ставлении всей необходимой юридической информации доверителю. 

Взаимоотношения адвоката и суда предполагают следующее: 

1) уважение к суду; 

2) уважение к правосудию; 

3) участие в деле адвоката становится возможным лишь по предъ-

явлению суду ордера своей юридической консультации; 

4) обязанность адвоката быть в суде вовремя; 

5) при наличии сведений о желании подсудимого отказаться от 

защитника адвокат должен явиться в судебное заседание, то есть его 

освобождение от участия в деле производится судом; 

6) обязанность информирования суда и юридической консультации 

об уважительной причине своего отсутствия; 

7) строгое соблюдение нормы процесса, нравственности, воспита-

ния; 

8) заявление адвокатом возражений в устной и письменной форме. 

Взаимоотношения адвоката и прокурора строятся на состяза-

тельности в процессе, то есть на полемике, которая способствует 

установлению истины, правильности и справедливости разрешения 

дела. Основа полемики – законность и дисциплинированность сторон. 

В прениях сторон адвокат не должен отвечать на выпады процессу-

ального противника. Адвокат осуществляет деятельность только в 

рамках закона и в соответствии с правилами процесса. 

Адвокат (защитник) спорит с обвинением при помощи ряда прие-

мов: 

– обращает внимание суда на недостаточность доказательств, по-

ложенных в основу обвинения; 

– указывает на неисследовательность версии, опровергающей либо 

ставящей под сомнение версию обвинения; 

– опровергает обвинение путем критики; 
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– доказывает факты, несовместимые с теми, которыми обосновано 

обвинение. 
 

Контрольные вопросы 

1. Чем является адвокатура? 

2. Какой характер носит деятельность адвокатуры? 

3. Дайте определение понятия «адвокатская тайна». 

4. На чем строятся взаимоотношения адвокатов и коллег? 

5. Перечислите составляющие взаимоотношений адвоката и доверителя. 

6. В чем проявляется особенность характера взаимоотношений органов 

прокуратуры и адвокатуры? 

7. На использовании, каких приемов осуществляется спор адвоката с 

обвинением? 
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Тема 13 

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ АДВОКАТА В УГОЛОВНОМ, 

ГРАЖДАНСКОМ И АДМИНИСТРАТИВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Участие адвоката на следствии в России регулируется законода-

тельством и имеет особенности. В соответствии с законом адвокат 

вправе участвовать на следствии в рамках уголовного производства и 

обеспечивать защиту прав и интересов подзащитного. Рассмотрим 

основные стадии, особенности и виды участия адвоката на след-

ствии. 

1. Участие адвоката на следствии: 

– адвокат имеет право присутствовать при допросе своего подза-

щитного, давать ему юридические консультации, контролировать со-

блюдение его процессуальных прав и интересов. 

2. Стадии участия адвоката на следствии: 

– допрос – адвокат вправе присутствовать при допросе подзащит-

ного и давать ему необходимые рекомендации; 

– изучение материалов уголовного дела – адвокат вправе изучать 

материалы уголовного дела, делать замечания и предложения по их 

оценке; 

– участие в проведении следственных действий – адвокат может 

присутствовать при проведении следственных действий, таких как 

обыски, осмотры, экспертизы и других; 

– подготовка и подача ходатайств – адвокат может подготавливать 

и подавать ходатайства в интересах подзащитного. 

3. Особенности участия адвоката на следствии: 

– адвокат обязан соблюдать профессиональную тайну и не раз-

глашать конфиденциальную информацию о подзащитном; 

– адвокат должен действовать в интересах клиента, обеспечивая 

его защиту и соблюдая процессуальные права. 

4. Виды участия адвоката на следствии: 

– активное участие – адвокат активно участвует в процессе след-

ствия, представляя интересы подзащитного, давая рекомендации и 

защищая его права; 

– пассивное участие – адвокат присутствует на следствии, но не 

принимает активного участия в процессе, ограничиваясь лишь 

наблюдением. 

Участие адвоката на следствии в России играет важную роль в 

защите прав и интересов подзащитного. Адвокат должен действо-

вать профессионально, соблюдая законодательство и этические 

нормы, чтобы обеспечить эффективную защиту клиента. 
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Участие адвоката в уголовном процессе также имеет свои осо-

бенности, этапы, основы, функции и задачи. Приведем главные ас-

пекты участия адвоката в уголовном процессе. 

Этапы участия адвоката в уголовном процессе: 
1. Предварительное расследование: адвокат оказывает правовую 

помощь подозреваемому или обвиняемому в ходе следствия. 

2. Судебное разбирательство: адвокат представляет интересы под-

защитного в суде, защищает его права и интересы в ходе судебного 

процесса. 

3. Апелляционная и кассационная инстанции: при необходимости 

адвокат может обжаловать решения суда на следующих инстанциях. 

Основы участия адвоката в уголовном процессе: 
1. Конституция и законы: адвокат действует в соответствии с Кон-

ституцией и законами, регулирующими уголовный процесс. 

2. Презумпция невиновности: адвокат защищает право подзащит-

ного на презумпцию невиновности до доказательства обратного. 

3. Конфиденциальность и привилегии: адвокат соблюдает конфи-

денциальность информации, полученной от клиента, и имеет приви-

легии в рамках профессиональной деятельности. 

Функции и задачи адвоката в уголовном процессе: 
1. Представление интересов подзащитного. 

2. Помощь в обеспечении права на защиту. 

3. Обеспечение соблюдения процессуальных прав подзащитного. 

4. Предоставление юридической помощи и консультаций. 

5. Содействие в обеспечении справедливого судебного разбира-

тельства. 

Участие адвоката в уголовном процессе играет ключевую роль в 

защите прав и интересов подзащитного, обеспечении справедливо-

сти и законности в уголовном процессе. 

Участие адвоката в гражданском процессе имеет свои особен-

ности, этапы, основы, функции и задачи. Приведем главные аспекты 

участия адвоката в гражданском процессе. 

Этапы участия адвоката в гражданском процессе: 
1. Предварительная подготовка: адвокат изучает материалы дела, 

консультирует клиента, определяет стратегию защиты. 

2. Представление интересов в суде: адвокат представляет интересы 

клиента в суде, выступает с доводами и аргументами, защищает его 

права. 

3. Оспаривание решения суда: при необходимости адвокат может 

обжаловать решение суда на следующих инстанциях. 

Основы участия адвоката в гражданском процессе: 
1. Законодательство: адвокат действует в соответствии с законами 
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и нормативными актами, регулирующими гражданский процесс. 

2. Профессионализм: адвокат должен обладать знаниями и опытом 

для эффективной защиты интересов клиента. 

3. Этика: адвокат должен соблюдать профессиональную этику и 

действовать в интересах клиента. 

Функции и задачи адвоката в гражданском процессе: 
1. Представление интересов клиента. 

2. Помощь в разрешении споров и конфликтов. 

3. Защита прав и свобод граждан. 

4. Предоставление юридической помощи и консультаций. 

5. Содействие в достижении справедливого решения дела. 

Участие адвоката в гражданском процессе играет важную роль 

в обеспечении прав и интересов граждан, обеспечении справедливо-

сти и правопорядка. 

Участие адвоката в административном процессе также имеет свои 

особенности, этапы, основы, функции и задачи. Рассмотрим основ-

ные аспекты участия адвоката в административном процессе. 

Этапы участия адвоката в административном процессе: 
1. Представление интересов клиента: адвокат оказывает правовую 

помощь клиенту при рассмотрении его дела в административных ор-

ганах. 

2. Судебное разбирательство: в случае обжалования решений ад-

министративных органов в суде, адвокат представляет интересы кли-

ента в судебном процессе. 

3. Апелляционная и кассационная инстанции: при необходимости 

адвокат может обжаловать решения суда на следующих инстанциях. 

Основы участия адвоката в административном процессе: 
1. Законодательство: адвокат действует в соответствии с законами, 

регулирующими административные процедуры. 

2. Принципы правосудия: адвокат защищает права и интересы 

клиента в соответствии с принципами правосудия. 

3. Профессиональная этика: адвокат соблюдает профессиональную 

этику и конфиденциальность информации, полученной от клиента. 

Функции и задачи адвоката в административном процессе: 
1. Представление интересов клиента перед административными 

органами. 

2. Помощь в подготовке документов и аргументации позиции кли-

ента. 

3. Предоставление юридической помощи и консультаций по во-

просам административного права. 

4. Защита прав и интересов клиента в судебных инстанциях. 

5. Содействие в обеспечении справедливого рассмотрения дела и 
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защите прав клиента. 

Участие адвоката в административном процессе направлено на 

защиту прав и интересов клиента, обеспечение соблюдения законно-

сти и справедливости при рассмотрении дела в административных 

органах и суде. 
 

Контрольные вопросы 
1. Раскройте содержание основных стадий участия адвоката на след-

ствии. 

2. Перечислите стадии участия адвоката на следствии. 

3. В чем проявляется особенность участия адвоката на следствии? 

4. В чем состоят различия между активным и пассивным участием ад-

воката на следствии? 

5. Назовите этапы участия адвоката в уголовном процессе. 

6. Перечислите и раскройте содержание функций и задач адвоката в 

уголовном процессе. 

7. Исходя из норм Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ 

охарактеризуйте участие адвоката в гражданском судопроизводстве. 

8. В чем состоит особенность участия адвоката в гражданском про-

цессе? 

9. Раскройте отличительные черты участия в гражданском и уголов-

ном процессах. 

10. Перечислите функции и задачи адвоката в гражданском процессе. 

11. Какие этапы в административном судопроизводстве производятся с 

участием адвоката? 

12. В чем проявляется специфичность адвоката в административном 

процессе?  

13. Какие функции и задачи возложены на адвоката в административ-

ном процессе? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Учебное пособие «Адвокатура» посвящено правовым основам 

правозащитной деятельности и формированию практической мотива-

ции будущих юристов к занятию адвокатской деятельности, что обу-

словлено пониманием основных принципов и функций адвокатуры в 

правовой системе. Изучение дисциплины «Адвокатура» помогает раз-

витию навыков анализа юридических ситуаций, подготовки докумен-

тов, убеждения и аргументации, что выступает ключевыми навыками 

для успешной практики в области юриспруденции. 

Немаловажным выступают знания этических и профессиональных 

стандартов, регулирующих правовое положение адвоката как участ-

ника различных споров, как в досудебной, так и в процессуальной 

практике, направленных на формирование профессиональной ответ-

ственности и соблюдения этических принципов. Стоит отметить, что 

знание учебной дисциплины «Адвокатуры» помогает студентам по-

нять роль адвоката в обществе и его важность для обеспечения право-

судия и защиты прав граждан. 

Таким образом, изучение дисциплины «Адвокатура» играет клю-

чевую роль в формировании комплекса знаний и навыков, необходи-

мых для успешной карьеры в юридической сфере. 
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Приложение 1 
 

Перечень вопросов 

для включения в экзаменационные билеты 

при приеме квалификационного экзамена1 
Утвержден 

Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 

28 января 2016 г. и действует с 1 сентября 2016 г. 

(с изменениями, утвержденными решениями Совета ФПА РФ 

от 22 марта 2021 г., протокол № 22,  

вступающими в силу с 1 мая 2021 г.; 

от 11 августа 2022 г., протокол № 14, 

вступающими в силу с 1 сентября 2022 г.); 

от 15 декабря 2022 г., протокол № 18,  

вступающими в силу с 1 февраля 2023 г.) 
 

СТАТУС АДВОКАТА. 

ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ АДВОКАТА. 

ОРГАНЫ АДВОКАТУРЫ И АДВОКАТСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Российская адвокатура по Судебным Уставам 1864 г. 

2. Понятия «адвокат», «адвокатская деятельность». Виды юриди-

ческой помощи, оказываемой адвокатами. Понятие «адвокатура», 

принципы организации и деятельности адвокатуры. 

3. Полномочия и обязанности адвоката в соответствии с Феде-

ральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-

сийской Федерации», Кодексом профессиональной этики адвоката и 

процессуальными законами. 

4. Обязанность адвоката по повышению квалификации: значение и 

формы реализации. 

5. Статус адвоката: допуск к квалификационному экзамену, поря-

док приобретения, присвоение, приостановление, возобновление, 

прекращение. 

6. Помощник адвоката, стажер адвоката: понятие, статус. Особен-

ности трудовых отношений. Положение о порядке прохождения ста-

жировки. Положение о порядке работы помощником адвоката. 

7. Адвокатская палата субъекта РФ и ее органы: понятие, порядок 

образования, компетенция. 

8. Федеральная палата адвокатов РФ, ее органы: понятие, порядок 

образования, компетенция. 

                                                           
1 Перечень вопросов для включения в экзаменационные билеты при приеме квалификационного экзаме-

на// Федеральная палата адвокатов РФ. URL: https://fparf.ru/ educatio№/lear№i№g/pereche№-voprosov-

dlya-vklyuche№iya-v-ekzame№atsio№№ye-bilety-pri-prieme-kvalifikatsio№№ogo-ekzame№a/?ysclid= 

ltbly8cj69345488071(дата обращения: 05.03.2024). 
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9. Квалификационные комиссии адвокатских палат субъектов РФ, 

порядок создания и их полномочия. Заключения квалификационных 

комиссий. 

10. Юридическая консультация и адвокатский кабинет как формы 

адвокатских образований. Налогообложение в адвокатских кабинетах. 

11. Коллегия адвокатов и адвокатское бюро как формы адвокат-

ских образований. Порядок учреждения, реорганизации, ликвидации. 

Партнерский договор. 

12. Составление и ведение адвокатского производства (досье). Ме-

тодические рекомендации по ведению адвокатского производства. 

13. Личный кабинет адвоката на официальном сайте Росфинмони-

торинга: необходимость и цели открытия, механизм использования. 

14. Основные обязанности адвоката, связанные с деятельностью 

по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. 

15. Порядок осуществления защиты профессиональных прав адво-

катов, в том числе от вмешательства в их деятельность путем нару-

шения неприкосновенности переписки адвоката, досмотра адвоката, 

обыска помещения, занимаемого адвокатом, вызова на допрос в каче-

стве свидетеля об обстоятельствах, ставших известными ему в связи с 

оказанием юридической помощи. 

ОТНОШЕНИЯ АДВОКАТА С ДОВЕРИТЕЛЕМ 
16. Соглашение об оказании юридической помощи: понятие, су-

щественные условия, форма. 

17. Принятие поручения на осуществление защиты по одному уго-

ловному делу двух и более лиц. 

18. Вознаграждение адвоката за оказываемую юридическую по-

мощь. Гонорар успеха. Правила включения в соглашение адвоката с 

доверителем условия о вознаграждении, зависящем от результата ока-

зания юридической помощи. 

19. Оказание юридической помощи гражданам РФ бесплатно. 

Участие адвоката в государственной системе бесплатной юридиче-

ской помощи. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА АДВОКАТА 
20. Кодекс профессиональной этики адвоката: правовая природа, 

значимость, назначение, структура, содержание. 

21. Этические принципы профессионального поведения адвоката. 

22. Этические правила поведения адвоката при общении с довери-

телем. 

23. Этические правила поведения адвоката при общении с другими 

адвокатами. 

24. Этические правила участия адвоката в судопроизводстве. 



81 

25. Этические правила поведения адвоката при общении со СМИ: 

условия и ограничения. Критерии допустимости информации об адво-

кате и адвокатском образовании. Реклама адвокатской деятельности. 

26. Комиссия Федеральной палаты адвокатов РФ по этике и стан-

дартам. Порядок создания, компетенция. 

27. Разъяснения Комиссии Федеральной палаты адвокатов РФ по 

этике и стандартам: понятие и значение. Разъяснение Комиссии Фе-

деральной палаты адвокатов РФ по этике и стандартам «О пределах 

рассмотрения дисциплинарного дела в Квалификационной комиссии 

адвокатской палаты субъекта Российской Федерации». 

ГАРАНТИИ НЕЗАВИСИМОСТИ АДВОКАТА, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДВОКАТА 
28. Гарантии независимости адвоката по нормам Федерального за-

кона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-

рации» и нормам отраслевого законодательства. 

29. Дисциплинарная ответственность адвоката: понятие, меры 

дисциплинарной ответственности, порядок их применения и снятия. 

30. Поводы для возбуждения дисциплинарного производства. По-

рядок возбуждения и права участников дисциплинарного производ-

ства. 

31. Рассмотрение дисциплинарного производства в адвокатской 

палате субъекта РФ. Процедура, виды решений. Обязанности адвока-

та, принявшего поручение на оказание юридической помощи адвока-

ту, привлекаемому к дисциплинарной ответственности. 

32. Гражданско-правовая ответственность адвоката перед довери-

телем. 

33. Адвокатская тайна: понятие, предмет (содержание), гарантии 

сохранения. Меры, направленные на защиту и сохранение адвокат-

ской тайны. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
34. Правосубъектность физических лиц. Деятельность адвоката 

при признании гражданина безвестно отсутствующим, объявлении 

умершим. Опека и попечительство. 

35. Понятие и виды сделок. Форма сделок. Условия действитель-

ности сделок. 

36. Деятельность адвоката при признании сделок недействитель-

ными (на стороне истца и на стороне ответчика). Последствия при-

знания сделки недействительной. 

37. Представительство: понятие, виды. Доверенность. 

38. Учет в деятельности адвоката сроков, предусмотренных в нор-

мах гражданского права. Исковая давность. 

39. Применение адвокатом способов обеспечения исполнения обя-
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зательств в интересах доверителя: цели, понятие, виды. 

40. Понятие, содержание договоров. Принцип свободы договора. 

Классификация договоров. 

41. Консультирование адвокатом доверителя о порядке соверше-

ния завещания: форма завещания, виды завещательных распоряже-

ний, институт обязательной доли в наследстве. 

42. Консультирование адвокатом доверителя по вопросам насле-

дования по закону. 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 
43. Порядок рассмотрения трудовых споров судом. Оказание ад-

вокатом квалифицированной юридической помощи гражданам при 

рассмотрении трудовых споров о восстановлении на работе в судеб-

ном порядке. 

44. Понятие и виды дисциплинарной ответственности работников. 

Виды дисциплинарных взысканий, основание, порядок их примене-

ния и снятия. Оказание адвокатом квалифицированной юридической 

помощи гражданам при рассмотрении и разрешении трудовых споров 

о снятии (признании незаконными) дисциплинарных взысканий. 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
45. Порядок и условия заключения брака. Порядок и правовые по-

следствия расторжения брака. Консультирование адвокатом довери-

теля о порядке, основаниях и правовых последствиях признания брака 

недействительным. 

46. Виды режимов имущества супругов. Оказание адвокатом ква-

лифицированной юридической помощи при составлении брачного до-

говора. Участие адвоката в рассмотрении дел о разделе имущества 

супругов. 

47. Алиментные обязательства родителей и детей. Алиментные 

обязательства супругов и бывших супругов. Алиментные обязатель-

ства других членов семьи. Деятельность адвоката по делам взыскании 

алиментов. 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
48. Лица, участвующие в деле: понятие, состав, процессуальные 

права и обязанности. 

49. Представительство в суде по гражданским делам: объем и по-

рядок оформления полномочий адвоката-представителя. 

50. Процессуальные сроки в гражданском судопроизводстве: по-

нятие, значение, виды, исчисление, последствия пропуска, продление, 

восстановление. Деятельность адвоката по восстановлению пропу-

щенного срока. 

51. Применение адвокатом правил о подсудности гражданских дел 

при обращении в суд. 
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52. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

Действия адвоката при рассмотрении вопроса об отсрочке или рас-

срочке уплаты государственной пошлины. Распределение судебных 

расходов между сторонами. 

53. Доказывание в гражданском процессе. Виды доказательств. 

Порядок получения адвокатом информации из ЕГРП, ЕГРЮЛ, ЕИС 

нотариата и состав сведений. 

54. Право на иск. Право на предъявление и право на удовлетворе-

ние иска. Анализ адвокатом предпосылок и условий реализации права 

на предъявление иска при обращении в суд. 

55. Соблюдение адвокатом порядка предъявления иска и послед-

ствия его несоблюдения. 

56. Соблюдение адвокатом требований к форме и содержанию ис-

кового заявления. Порядок исправления недостатков искового заяв-

ления. 

57. Составление адвокатом заявления об обеспечении иска в граж-

данском процессе: цель, основания, форма, гарантии интересов ответ-

чика. 

58. Деятельность адвоката при рассмотрении гражданского дела в 

суде первой инстанции. Ознакомление адвоката с протоколом судебно-

го заседания. Порядок внесения и рассмотрения замечаний на протокол. 

59. Участие адвоката в рассмотрении гражданского дела в порядке 

заочного производства. 

60. Деятельность адвоката при рассмотрении дел об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение. Особенности рассмотрения 

и разрешения дел судом в порядке особого производства. 

61. Апелляционное производство в гражданском процессе. Оказа-

ние адвокатом квалифицированной юридической помощи в виде 

представительства в апелляционном производстве. Отличия апелля-

ционной жалобы от кассационной и надзорной жалоб. 

62. Кассационное производство в гражданском процессе. Участие 

адвоката в кассационном производстве. Отличия кассационной жало-

бы от апелляционной и надзорной жалоб. 

63. Деятельность адвоката по обжалованию судебных постановле-

ний по гражданским делам в порядке надзора. 

64. Основания и порядок пересмотра судебных постановлений по 

вновь открывшимся обстоятельствам в гражданском процессе. 

65. Исполнительное производство по гражданским делам. Участие 

адвоката в исполнительном производстве. 

66. Эксперт и специалист в гражданском, административном и ар-

битражном судопроизводстве: понятие, различия в процессуальном 

статусе. 



84 

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 
67. Арбитражные суды в Российской Федерации: система, полно-

мочия. 

68. Подсудность дел арбитражным судам. 

69. Подача искового заявления в арбитражный суд адвокатом. 

Оставление искового заявления без движения и его возвращение: ос-

нования и последствия. 

70. Соблюдение адвокатом требований к форме и содержанию ис-

кового заявления, предъявляемому в арбитражный суд. Последствия 

несоблюдения требований к форме и содержанию. Составление адво-

катом отзыва на исковое заявление. 

71. Встречный иск в арбитражном процессе. Соблюдение адвока-

том порядка предъявления, условий принятия, последствия их несо-

блюдения. 

72. Участники арбитражного процесса. Представительство в ар-

битражном процессе. Круг лиц, которые могут быть представителями, 

оформление полномочий адвоката. 

73. Средства доказывания (виды доказательств) в арбитражном 

процессе. Деятельность адвоката по доказыванию обстоятельств, на ко-

торые он ссылается как на основание своих требований и возражений. 

74. Обеспечительные меры арбитражного суда: основания, виды и 

порядок применения. Предварительные обеспечительные меры ар-

битражного суда. Представительство адвокатом интересов сторон при 

применении обеспечительных мер. 

75. Особенности подготовки дела к судебному разбирательству в 

арбитражном процессе: сроки проведения, процессуальные действия 

судьи и адвокатов-представителей сторон, предварительное судебное 

заседание. 

76. Судебные извещения лиц, участвующих в деле, и иных участ-

ников арбитражного процесса. Последствия неявки в судебное засе-

дание участников арбитражного процесса, неявка адвоката – предста-

вителя стороны. 

77. Содействие адвоката примирению сторон. Подготовка адвока-

том мирового соглашения в арбитражном процессе: форма, содержа-

ние, порядок заключения. Утверждение мирового соглашения судом. 

Утверждение мирового соглашения судом: содержание судебного ак-

та и последствия. 

78. Формы окончания арбитражным судом дела без вынесения 

решения: прекращение производства по делу и оставление заявления 

без рассмотрения (основания, последствия). 

79. Деятельность адвоката в судебном разбирательстве в арбит-

ражном процессе. Рассмотрение дела в раздельных заседаниях арбит-
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ражного суда. 

80. Протокол судебного заседания в арбитражном процессе: осо-

бенности его ведения и изготовления. Ознакомление адвоката с про-

токолом, подача и рассмотрение замечаний на протокол судебного за-

седания. 

81. Перерыв, отложение и приостановление судебного разбира-

тельства в арбитражном процессе. 

82. Решение арбитражного суда: понятие, предъявляемые к нему 

требования, содержание. Принятие и составление (изготовление) ре-

шения арбитражного суда, вступление его в законную силу. 

83. Участие адвоката в делах о несостоятельности (банкротстве) 

гражданина: основания банкротства, процедура рассмотрения дел, по-

следствия, очередность удовлетворения требований кредиторов. 

84. Участие адвоката во внесудебных и альтернативных способах 

урегулирования споров. Переговоры. Медиация. Третейские суды. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 
85. Подведомственность и подсудность административных дел судам. 

86. Административный истец, административный ответчик: поня-

тие, права и обязанности. Процессуальное соучастие. Представитель-

ство в суде по делам, связанным с защитой нарушенных или оспари-

ваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных 

интересов организаций: полномочия, оформление полномочий адво-

ката. 

87. Участие адвоката-представителя в производстве по админи-

стративным делам об оспаривании нормативных правовых актов и ак-

тов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нор-

мативными свойствами. 

88. Участие адвоката-представителя в производстве по админи-

стративным делам об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

иных органов, организаций, наделенных отдельными государствен-

ными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, гос-

ударственных и муниципальных служащих. 

89. Участие адвоката-представителя в производстве по админи-

стративным делам о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ. 

90. Участие адвоката-представителя в производстве по админи-

стративным делам о присуждении компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение су-

дебного акта в разумный срок. 

91. Участие адвоката-представителя в производстве по админи-

стративным делам о госпитализации гражданина в медицинскую ор-
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ганизацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, в недобровольном порядке, о продлении срока госпитали-

зации гражданина в недобровольном порядке или о психиатрическом 

освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке. 

92. Участие адвоката-представителя в рассмотрении администра-

тивных дел в порядке упрощенного (письменного) производства. 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
93. Административные правонарушения: понятие, признаки, состав. 

Административное расследование: понятие, процедура проведения. 

94. Административное наказание: понятие, классификация адми-

нистративных наказаний. Административная ответственность юриди-

ческих лиц (коллективных субъектов) и индивидуальных предприни-

мателей. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административ-

ную ответственность. Основания, условия и последствия освобожде-

ния от административной ответственности. Проверка адвокатом со-

блюдения правил назначения административного наказания. 

95. Оценка адвокатом законности протокола об административном 

правонарушении. Основания для признания протокола недопустимым 

доказательством. 

96. Меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении: виды, основания и порядок применения. Анализ ад-

вокатом правомерности применения мер обеспечения производства 

по делу об административном правонарушении. 

97. Виды административных наказаний: административный 

штраф, конфискация орудия совершения или предмета администра-

тивного правонарушения, лишение специальных прав, администра-

тивный арест, административное выдворение за пределы РФ ино-

странного гражданина или лица без гражданства. 

98. Деятельность адвоката в суде при рассмотрении дел об адми-

нистративных правонарушениях. 

99. Участники производства по делам об административных пра-

вонарушениях. 

100. Права и обязанности лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении. Права 

и обязанности адвоката-защитника и адвоката-представителя при рас-

смотрении дел об административных правонарушениях. 

101. Доказывание по делу об административном правонарушении. 

Анализ адвокатом-защитником и адвокатом-представителем доказа-

тельств и их оценка. 

102. Соблюдение адвокатом порядка обжалования постановления 

по делам об административных правонарушениях и порядка пере-
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смотра решения, вынесенного по жалобе на постановление по делу об 

административном правонарушении. 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
103. Преступление: понятие, признаки преступления, состав пре-

ступления, виды составов, категории преступлений. Отличие пре-

ступлений от иных правонарушений. 

104. Наказание: понятие, виды. Анализ и оценка адвокатом со-

блюдения правил назначения наказания, в том числе при множе-

ственности преступлений. Рецидив преступлений. Совокупность пре-

ступлений. Совокупность приговоров. 

105. Понятие и значение объекта преступления. Классификация 

объектов. Предмет преступления. Анализ и оценка адвокатом объекта 

преступления для правильной квалификации деяния. 

106. Понятие, содержание и значение объективной стороны пре-

ступления. Ее обязательные и факультативные признаки. Анализ и 

оценка адвокатом объективной стороны преступления для разграни-

чения деяний, посягающих на один и тот же объект и имеющих оди-

наковую форму вины. 

107. Субъективная сторона преступления: понятие, содержание и 

значение, обязательные и факультативные признаки. Анализ и оценка 

адвокатом субъективной стороны преступления для правильной и 

полной уголовно-правовой оценки содеянного. 

108. Понятие, содержание, формы вины в уголовном праве. Умы-

сел и его виды. Неосторожность и ее виды. Доказывание (оспарива-

ние) адвокатом формы вины для отграничения преступного поведе-

ния от непреступного. 

109. Преступления с двумя формами вины. Невиновное причине-

ние вреда. Особенности доказывания адвокатом субъективной ошиб-

ки для защиты прав обвиняемого. 

110. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный 

субъект преступления. Возрастной признак субъекта преступления. 

«Возрастная невменяемость». Особенности защиты адвокатом несо-

вершеннолетнего лица. 

111. Вменяемость. Понятие, критерии и значение невменяемости. 

Психические расстройства, не исключающие вменяемости. Порядок 

действий адвоката при сомнениях во вменяемости подзащитного. 

112. Понятие, признаки, формы, квалификация и наказуемость 

приготовления к преступлению и покушения на преступление. Защи-

та адвокатом лица, обвиняемого в приготовлении к преступлению и в 

покушении на преступление. 

113. Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении. Ви-

ды соучастников, основания и пределы их ответственности. Эксцесс 
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исполнителя преступления. 

114. Понятие, виды и значение обстоятельств, исключающих пре-

ступность деяния. 

115. Деятельность адвоката (позиция адвоката) по делам о превы-

шении пределов необходимой обороны. 

116. Наказание: понятие, признаки, цели наказания, система и ви-

ды наказаний, их классификация. Анализ адвокатом соблюдения об-

щих начал назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание. Обязательное смягчение наказания (ст. 62, 64–

66 УК РФ). Обязательное усиление наказания (ст. 68, 69, 70 УК РФ). 

117. Освобождение от уголовной ответственности и освобождение 

от наказания. Понятие, основания, различие. 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
118. Участие адвоката-защитника в предварительном следствии и 

дознании. Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном 

судопроизводстве. 

119. Презумпция невиновности: понятие и значение. Использова-

ние принципа презумпции невиновности в деятельности адвоката. 

Бремя доказывания в уголовном судопроизводстве. 

120. Основания участия защитника в уголовном деле. Обязатель-

ное участие защитника. Отказ от защитника. Решение Совета Феде-

ральной палаты адвокатов РФ «О двойной защите». 

121. Процессуальный статус подозреваемого. Уведомление о по-

дозрении в совершении преступления. Задержание подозреваемого: 

основания, процессуальный порядок, сроки. Осуществление адвока-

том защиты подозреваемого. 

122. Обвиняемый: процессуальный статус. Привлечение в каче-

стве обвиняемого. Основания и порядок изменения и дополнения об-

винения на предварительном следствии. Особенности осуществления 

адвокатом защиты при предъявлении обвинения и допросе обвиняе-

мого. 

123. Досудебное соглашение о сотрудничестве. Особый порядок 

принятия судебного решения. 

124. Особенности осуществления адвокатом коллизионной защиты. 

125. Оказание адвокатом квалифицированной юридической по-

мощи потерпевшему. 

126. Действия адвоката по заявлению гражданского иска в уголов-

ном процессе: порядок заявления и обеспечения. Решение по граж-

данскому иску. 

127. Эксперт и специалист в уголовном судопроизводстве: поня-

тие, различия в процессуальном статусе. Заключение и показания 

эксперта, заключение и показания специалиста. Основания и процес-
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суальный порядок назначения экспертизы. Случаи обязательного 

назначения экспертизы. Виды экспертиз. Анализ адвокатом заключе-

ния эксперта и заключения специалиста. 

128. Определение адвокатом предмета и пределов доказывания по 

уголовному делу. Понятие доказательства, его свойства. Виды дока-

зательств (ч. 2 ст. 74 УПК РФ). 

129. Оценка адвокатом доказательств в уголовном судопроизвод-

стве: принципы и правила. Допустимость доказательств. Основания и 

последствия признания доказательств недопустимыми. Процессуаль-

ный порядок заявления и разрешения ходатайств о признании доказа-

тельств недопустимыми. Асимметрия правил о допустимости доказа-

тельств. Роль адвоката в доказывании. 

130. Домашний арест, залог, запрет определенных действий, под-

писка о невыезде как меры пресечения: основания и порядок их при-

менения (избрания, изменения и отмены). 

131. Обязательство о явке, привод, временное отстранение от 

должности, наложение ареста на имущество, денежное взыскание как 

меры процессуального принуждения: основания и порядок их приме-

нения (избрания, изменения и отмены). 

132. Заключение под стражу: основание, порядок избрания, изме-

нения и отмены. Сроки содержания под стражей. Участие защитника 

в рассмотрении судом ходатайств о заключении подозреваемого, об-

виняемого под стражу, продлении в отношении обвиняемого срока 

содержания под стражей. 

133. Судебный контроль в стадии предварительного расследова-

ния. Процессуальный порядок составления, подачи и рассмотрения 

жалоб. Участие адвоката в осуществлении судебно-контрольного 

производства. 

134. Понятие и общие условия предварительного расследования. 

Разъяснение Комиссии Федеральной палаты адвокатов РФ по этике и 

стандартам о некоторых вопросах полномочий адвокатов при осу-

ществлении защиты на стадии предварительного расследования. 

135. Оказание адвокатом квалифицированной юридической по-

мощи свидетелю. Допрос свидетеля на предварительном следствии. 

Очная ставка, предъявление для опознания и проверка показаний на 

месте как следственные действия. 

136. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон. 

Контроль адвоката за соблюдением процессуального порядка пре-

кращения уголовного дела в связи с примирением сторон. 

137. Особенности реализации защитником и адвокатом-представи-

телем процессуальных прав при ознакомлении с материалами дела по 

окончании предварительного расследования. 
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138. Применение адвокатом правил о подсудности уголовных дел. 

Виды подсудности. 

139. Общий порядок подготовки к судебному заседанию по посту-

пившему в суд уголовному делу. Предварительное слушание: основа-

ния проведения, процессуальный порядок, виды решений. Деятель-

ность адвоката на предварительном слушании. 

140. Судебное разбирательство по уголовному делу: понятие, зна-

чение, пределы. Председательствующий и стороны в судебном разби-

рательстве. Участие адвоката в судебном разбирательстве. 

141. Подготовительная часть судебного разбирательства, порядок 

ее проведения. Особенности деятельности адвоката в подготовитель-

ной части в суде присяжных и его участие в формировании коллегии 

присяжных заседателей. 

142. Судебное следствие: понятие, значение, процессуальный по-

рядок. Особенности реализации адвокатом-защитником и адвокатом-

представителем процессуальных прав. 

143. Особенности ведения адвокатом прямого и перекрестного до-

проса. Свидетельский иммунитет. 

144. Прения сторон и последнее слово подсудимого. Особенности 

построения адвокатом защитительной речи при коллизионной защите. 

145. Приговор: виды, основания их постановления, свойства при-

говора и требования, предъявляемые к нему. Вопросы, разрешаемые 

судом при постановлении приговора. Оценка адвокатом законности и 

обоснованности приговора. 

146. Протокол судебного заседания по уголовному делу: порядок 

изготовления и значение. Процессуальный порядок ознакомления ад-

воката с протоколом судебного заседания, подача замечаний на него, 

их рассмотрение. 

147. Особый порядок судебного разбирательства. Особенности 

осуществления защиты адвокатом при рассмотрении дела в особом 

порядке судебного разбирательства. 

148. Уголовные дела частного обвинения: понятие, особенности 

возбуждения и производства в суде первой инстанции. Правовая по-

мощь адвоката лицу, возбуждающему уголовное дело частного обви-

нения. 

149. Суд присяжных: понятие, особенности реализации процессу-

альных прав участниками уголовного судопроизводства. Вопросы, 

подлежащие разрешению присяжными заседателями: содержание и 

порядок постановки. Напутственное слово председательствующего. 

Особенности осуществления защиты адвокатом. 

150. Вердикт коллегии присяжных заседателей. Процессуальное 

значение. Порядок вынесения и провозглашения. Виды решений, 
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принимаемых председательствующим в суде присяжных на основа-

нии вердикта. Порядок постановления и особенности изложения при-

говора в суде присяжных. 

151. Действия адвоката по обжалованию приговоров, не вступив-

ших в законную силу: основания, процессуальный порядок и виды 

решений. Особенности оснований к отмене и изменению приговора, 

постановленного судом присяжных либо с применением особого по-

рядка судебного разбирательства. 

152. Обжалование адвокатом приговоров, вступивших в законную 

силу: производство в кассационной и надзорной инстанциях. Требо-

вания, предъявляемые к жалобам, порядок их принесения и рассмот-

рения. Отличия кассационной жалобы от надзорной жалобы. 

153. Деятельность адвоката при возобновлении производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств: 

основания и процессуальный порядок. 

154. Деятельность адвоката на стадии исполнения приговора. По-

рядок рассмотрения вопросов об отсрочке исполнения наказания, об 

условно-досрочном освобождении от наказания, освобождения от 

наказания или смягчения наказания вследствие издания уголовного 

закона, имеющего обратную силу. Исполнение приговора при нали-

чии других неисполненных приговоров. 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 
155. Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики, объект 

налогообложения, принцип определения налоговой базы, виды нало-

говых вычетов, налоговый период, налоговые ставки, порядок исчис-

ления и уплаты налога, устранение двойного налогообложения, нало-

говая декларация. Оказание адвокатом квалифицированной юридиче-

ской помощи по делам о возврате налогоплательщику суммы из-

лишне удержанного налога на доходы физических лиц. 

156. Порядок финансирования труда адвоката, осуществляющего 

защиту на основании ст. 50 УПК РФ, представительство на основании 

ст. 50 ГПК РФ и оказывающего бесплатную юридическую помощь на 

основании Федерального закона «О бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации». 

157. Обжалование адвокатом решений налоговых органов, дей-

ствий и бездействия их должностных лиц. 

158. Виды налоговых правонарушений. Основные составы налого-

вых правонарушений в сфере налогов и сборов, предусмотренных в 

НК РФ и КоАП РФ. Отграничение адвокатом деяний, предусмотрен-

ных УК РФ, от налоговых правонарушений. 
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ПРОИЗВОДСТВО В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
159. Компетенция Конституционного Суда РФ. Поводы и основа-

ния к рассмотрению дела в Конституционном Суде РФ. Соблюдение 

адвокатом общих требований к обращению в Конституционный Суд 

РФ. Анализ адвокатом критериев допустимости жалобы на наруше-

ние законом конституционных прав и свобод граждан. 

160. Использование решений Конституционного Суда РФ в дея-

тельности адвоката. Их виды и юридическая сила. Действия адвоката 

по восстановлению прав доверителя после признания Конституцион-

ным Судом РФ нормы закона не соответствующей Конституции РФ. 
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Приложение2 
 

Соглашение 

об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, 

являющимися участниками государственной системы бесплатной 

юридической помощи 
                        _____________________                                    ______________________ 

                            место заключения                                                   дата заключения 

___________________________________________________________________________, 
наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в лице _____________________________________________________________________, 
              должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя уполномоченного органа 

             исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

действующего на основании __________________________________________________, 
соответствующая норма положения об уполномоченном органе 

                                                     исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

(в дальнейшем именуемый «Уполномоченный орган»), и адвокатская палата 

_____________________________________________________________________, в лице 

___________________________________________________________________________, 
                                           наименование субъекта должность, фамилия, имя, отчество 

Российской Федерации (при наличии) президента адвокатской палаты субъекта Рос-

сийской Федерации, действующего на основании пункта 7 статьи 31 Федерального за-

кона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-

ской Федерации» (в дальнейшем именуемая «Палата»), совместно именуемые «Сторо-

ны», руководствуясь пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», заключили 

настоящее соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет соглашения 
1. Предметом настоящего соглашения являются права и обязанности сторон по 

обеспечению оказания бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися 

участниками государственной системы бесплатной юридической помощи. 

2. Права и обязанности сторон 
2. Палата обязана обеспечить личное оказание адвокатами, указанными в списке 

адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юриди-

ческой помощи (далее – список адвокатов), бесплатной юридической помощи гражда-

нам в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», другими федеральны-

ми законами и законами субъектов Российской Федерации. В этих целях Палата: 

а) согласовывает с каждым адвокатом, указанным в списке адвокатов, график при-

ема граждан в рамках оказания бесплатной юридической помощи; 

б) размещает графики приема граждан в рамках оказания бесплатной юридической 

помощи адвокатами, указанными в списке адвокатов, на сайте Палаты в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) (при его наличии) и на 

информационных стендах в помещении Палаты, доступном для посещения гражданами; 

в) при согласовании с адвокатом, указанным в списке адвокатов, графика приема 

граждан в рамках оказания бесплатной юридической помощи контролирует размеще-

ние указанного графика на сайте адвокатского образования, в котором состоит данный 

адвокат, в сети Интернет (при его наличии) и на информационном стенде в помещении 

соответствующего адвокатского образования, доступном для посещения гражданами. 

Список адвокатов является неотъемлемой частью настоящего соглашения. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» адвокаты оказывают 

https://ivo.garant.ru/#/document/12126961/entry/3107
https://ivo.garant.ru/#/document/12191964/entry/185
https://ivo.garant.ru/#/document/12191964/entry/20
https://ivo.garant.ru/#/document/12191964/entry/20
https://ivo.garant.ru/#/document/12191964/entry/6
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бесплатную юридическую помощь в виде: 
– правового консультирования в устной и письменной форме; 
– составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; 
– представление интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных 

органах, организациях в случаях и в порядке, которые установлены  Федеральным  за-
коном от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Россий-
ской Федерации», другими федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации. 

3. Палата несет также обязанности, предусмотренные  
___________________________________________________________________________. 
наименование и реквизиты закона, иного нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, 

определяющих размер и порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную 
юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, 

и компенсации их расходов на оказание такой помощи 
 

4. Палата имеет право вносить в Уполномоченный орган предложения по совер-
шенствованию нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, регули-
рующих вопросы предоставления бесплатной юридической помощи. 

5. Палата имеет также права, предоставленные ей  
___________________________________________________________________________. 
наименование и реквизиты закона, иного нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, 

определяющих размер и порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную 
юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, 

и компенсации их расходов на оказание такой помощи 
 

6. Уполномоченный орган обязан: 
а) в срок до 31 декабря разместить список адвокатов, участвующих в деятельности 

государственной системы бесплатной юридической помощи, а также графики приема 
граждан в рамках оказания бесплатной юридической помощи адвокатами, указанными 
в списке адвокатов, на сайте Уполномоченного органа в сети Интернет и на информа-
ционных стендах в помещении Уполномоченного органа, доступном для посещения 
гражданами; 

б) рассматривать предложения Палаты, поступившие в соответствии с пунктом 4 
настоящего соглашения, и принимать по ним решения в соответствии с законодатель-
ством _____________________________________________________________________. 

                                                 наименование субъекта Российской Федерации 

7. Уполномоченный орган несет также обязанности, предусмотренные 
___________________________________________________________________________. 
наименование и реквизиты закона, иного нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, 

определяющих размер и порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную 
юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, 

и компенсации их расходов на оказание такой помощи 
 

8. Уполномоченный орган вправе: 
а) запрашивать у Палаты информацию, касающуюся исполнения настоящего со-

глашения; 
б) вносить в Палату предложения по совершенствованию организации участия ад-

вокатов в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи, а 
также по содействию повышения профессионального уровня адвокатов, участвующих в 
деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи, и по мето-
дическому обеспечению их деятельности. 

9. Уполномоченный орган имеет также права, предоставленные ему 
___________________________________________________________________________. 
наименование и реквизиты закона, иного нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, 

определяющих размер и порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную 
юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, 

и компенсации их расходов на оказание такой помощи 

https://ivo.garant.ru/#/document/12191964/entry/20
https://ivo.garant.ru/#/document/12191964/entry/20
https://ivo.garant.ru/#/document/70266454/entry/1004
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3. Действие соглашения 
10. Соглашение вступает в силу с 1 января 20__ года и действует по 31 декабря 

20__ года. 

Досрочное расторжение настоящего соглашения не допускается. 

11. При изменении адресов и (или) банковских реквизитов одной из сторон соот-

ветствующая сторона обязана информировать об этом другую сторону в течение пяти 

рабочих дней. 

При внесении изменений в список адвокатов Палата в 10-дневный срок информи-

рует Уполномоченный орган. 

12. При реорганизации Уполномоченного органа новый уполномоченный орган ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации выступает правопреемником 

Уполномоченного органа по обязательствам, предусмотренным настоящим соглашени-

ем, и имеет права Уполномоченного органа, предусмотренные настоящим соглашением. 

Новый уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-

рации в течение пяти рабочих дней со дня образования сообщает Палате свой адрес и 

банковские реквизиты. 

4. Заключительные положения 
13. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу, по одному для каждой из сторон соглашения. 

 

             

  Президент 

Адвокатской 

палаты 

            

                              

  

должность руко-

водителя упол-

номоченного 

органа исполни-

тельной власти 

субъекта Россий-

ской Федерации 

  подпись   инициалы, 

фамилия 

    наименование 

субъекта Рос-

сийской Фе-

дерации 

  подпись   инициалы, 

фамилия 

    

  М.П.             М.П.             

                              

  Место нахожде-

ния  

           Место нахождения Адвокатской палаты     

    наименование уполномоченно-

го органа исполнительной вла-

сти субъекта Российской Фе-

дерации 

                 

        
наименование субъекта Российской Федера-

ции 
    

            .             .   

  адрес, почтовый индекс     адрес, почтовый индекс     

                              

  

Банковские рек-

визиты          

   Банковские рекви-

зиты Адвокатской 

палаты 

      

 

  

    

наименование уполномоченно-

го органа исполнительной вла-

сти субъекта Российской Фе-

дерации 

              

. 

  

                
наименование субъекта Российской Федера-

ции 
    

            .                 
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