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ВВЕДЕНИЕ 
 

Адвокатура является важнейшим институтом правовой системы 

современного государства, призванным обеспечить гражданам и юридическим 

лицам квалифицированную и независимую от государства защиту прав, свобод 

и законных интересов. За период построения современного российского 

государства и формирования его правовых институтов, законодательство о 

судах, прокуратуре, милиции, органах государственной безопасности, 

претерпело неоднократные изменения. До недавнего времени деятельность 

адвокатов регулировалась Положением об адвокатуре РСФСР от 20 ноября 

1980 г. Указанный законодательный акт не соответствовал потребностям 

современных общественных отношений, многие нормы права игнорировались 

адвокатами, клиентами и правоохранительными органами. Принятие 

законодательных актов, регулирующих деятельность адвокатуры, которые бы 

учитывали новые условия жизни, интересы государства, адвокатских 

сообществ, лиц, нуждающихся в помощи адвокатов, осложнялось 

неспособностью государства финансировать бесплатную юридическую помощь 

оказываемую адвокатами, неопределенностью в вопросах порядка такого 

финансирования, внутренними противоречиями внутри адвокатского 

сообщества между представителями "традиционной адвокатуры" и 

адвокатскими структурами, сформировавшимися в девяностые годы 20 века. 

1 июля 2002 г. вступил в силу Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-

Ф3 "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 

внесший значительные перемены в организацию деятельности всей российской 

адвокатуры. В основу настоящего учебно-методического комплекса положено 

новейшее российское законодательство об адвокатской деятельности и 

адвокатуре.  
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1. Цели и задачи курса 
Целью преподавания курса «Основы адвокатуры» является изучение 

системы института адвокатуры, её цели и задач, положения в 

правоохранительной системе и способов её взаимодействия с 

государственными органами, место и роль в гражданском обществе. 

Данная цель более подробно раскрывается в задачах, которые ставятся 

при изучении курса «Основы адвокатуры». К ним, в частности, относятся: 

- усвоение новых понятий при изучении данного курса, таких как, 

адвокатская этика, адвокатская тайна, коллегия адвокатов и др.; 

- формирование устойчивых знаний по данному курсу путем связи 

изучаемого материала с уже известными понятиями и терминами, и при 

помощи его систематического повторения. 

- развитие умения строить свое поведение в соответствии с предписаниями 

закона в конкретной сфере жизни общества;  

- развитие умения защищать права и законные интересы граждан и 

организаций в правовом споре с государством; 

- формирование навыка при разрешении конкретных вопросов грамотно 

анализировать и сопоставлять различные нормативно-правовые акты, 

разрешать правовые коллизии, тем самым развивая способность правового 

мышления; 

- развитие умения применения полученных знаний на практике, тем 

самым, развивая способность к правоприменительной деятельности; 

- развитие общей правовой культуры. 

 
1.2. Место дисциплины в системе юридических наук 
Изучение дисциплины вооружает студентов пониманием социальной 

природы задач, принципов организации адвокатской деятельности, 

обеспечивает нравственное, правовое воспитание студентов. 

Наряду с другими учебными дисциплинами выступает важным 

элементом в формировании правовой составляющей в системе подготовки 

современных специалистов. Знания в правоохранительной сфере деятельности 

адвокатуры позволяют развивать у студентов черты активной жизненной 

позиции, дают возможность оценивать происходящие в стране процессы и 
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события с точки зрения их способности влиять на нравственное состояние 

общества и поведение людей, в том числе противоправное и преступное. 

 
1.3. Место дисциплины в системе ООП  
По ГОС ВПО дисциплина «Основы адвокатуры» является дисциплиной 

по выбору федерального компонента и включена в цикл ОПД. 

Для изучения курса «Основы адвокатуры» необходимо знание научных 

основ таких отраслей, как правоохранительные органы, гражданское право, 

уголовное право, уголовный процесс, гражданский процесс, арбитражный 

процесс, юридическая психология. 

Полученные при изучении дисциплины «Основы адвокатуры» знания и 

навыки будут полезны и необходимы студентам в освоении таких дисциплин, 

как прокурорский надзор, уголовно-правовая защита прав интеллектуальной 

собственности, международно-правовая защита промышленной собственности 

и др.  

 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО:  

• осознание социальной значимости своей будущей профессии; 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК - 1); 

• способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности; соблюдение принципов этики юриста (ОК - 2); 

• способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК - 4); 

• обладание культурой поведения, готовность к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе (ОК - 5); 

• способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК - 5); 

• способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК - 6); 

• владеть навыками подготовки юридических документов (ПК - 7); 

• способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК - 9); 
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• способность давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК - 16).  

Изучив дисциплину «Основы адвокатуры» обучающийся должен: 

Знать 

- основные исторические этапы, тенденции и особенности развития мировой и 

отечественной адвокатуры; 

- понятие адвокатуры и адвокатской деятельности, признаки, виды и принципы 

адвокатской деятельности;  

- законодательство об адвокатуре, основные положения международных актов 

относительно роли и назначения адвокатов;  

-организационные основы деятельности адвокатуры; 

-права, обязанности и ответственность адвокатов;  

- особенности правового положения адвокатов применительно к различным 

формам судопроизводства.  

Уметь 
- анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и 

процессуального права; 

- применять правовые нормы к конкретной практической ситуации; 

- использовать знание закона для защиты прав и законных интересов граждан; 

- вырабатывать процессуальную позицию и отстаивать ее;  

- аргументировать (устно и письменно) свою процессуальную позицию;  

- правильно составлять и оформлять юридические документы.  

Владеть 

-навыками работы с правовыми актами; 

- навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней 

правовых норм; 

-навыками разрешения правовых проблем и коллизий;  

-приемами ведения спора (доказывания и опровержения);  

-навыками публичных выступлений. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Предмет, задачи и система учебной дисциплины «Основы 
адвокатуры». Возникновение и развитие адвокатуры 
Предмет и метод науки и учебного курса. Методология и задачи науки об 

адвокатуре. Методы познания науки об адвокатуре и их характеристика. 

Социальная необходимость появления адвокатуры в государстве. Зарождение 

основ адвокатуры в Древней Греции и Древнем Риме. Два пути развития и 

образования двух систем адвокатуры.  

 
Тема 2. Адвокатура – институт гражданского общества, ее задачи и 

значение. 
Понятие адвокатуры. Адвокатура – институт гражданского общества. 

Право как гуманистическое явление и его защита. Принципы деятельности 

адвокатуры. Правовые основы организации и деятельности адвокатуры. 
 
Тема 3. Правовые основы организации адвокатуры 
Понятие адвокатского права и адвокатуры в России. Структура 

современной российской адвокатуры. Право граждан на квалифицированную 

юридическую помощь 

Понятие и признаки адвокатской деятельности. Виды адвокатской 

деятельности. 

 
Тема 4. Возникновение и развитие адвокатуры в России 
Адвокатура до судебной реформы 1864 года. Судебная реформа XIX в. 

Создание адвокатуры нового типа. Контрреформы. Попытки уничтожения 

независимости русской адвокатуры. Ликвидация русской адвокатуры 

присяжных поверенных. Адвокатское право в период революций 1917 года. 

Адвокатское право советского периода. Адвокатура в период слома 

коммунистической системы и перехода России к рыночным отношениям. 

Современная адвокатура: реформа в действии. 

 
Тема 5. Адвокатура и государство — взаимодействие в обеспечении 

прав и свобод граждан. Свобода и независимость адвокатской 
деятельности 
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Место и роль института адвокатуры в государстве. Позитивные перемены 

в законодательном регулировании адвокатской деятельности. Предпосылки 

независимости адвокатуры. Министерство юстиции и адвокатура. Судебная 

защита прав человека. Адвокатура и суд. 

 
Тема 6. Юридический статус адвоката. 
Понятие адвокатского статуса. Полномочия адвоката. Обязанности 

адвоката. Адвокатская тайна. Приобретение статуса адвоката.  

Квалификационный экзамен. Присвоение статуса адвоката. 

Приостановление статуса адвоката. Прекращение статуса адвоката. 

Страхование риска профессиональной имущественной ответственности 

адвоката. 

 
Тема 7. Организация адвокатской деятельности 
Адвокатская палата как основное звено организационного строения 

адвокатуры. Совет адвокатской палаты. Формы адвокатских образований. 

Адвокатский кабинет. Коллегия адвокатов. Адвокатское бюро. Юридическая 

консультация. 

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. Всероссийский 

съезд адвокатов. Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации. 

 
Тема 8. Адвокатское производство. Делопроизводство в адвокатских 

образованиях. 
Адвокатское производство. Их значение. Материалы, входящие в состав 

адвокатского производства по делу. Ведение делопроизводства и правила 

сохранения профессиональной тайны адвоката.  

Делопроизводство в адвокатских образованиях. Организация 

делопроизводства. 

 
Тема 9. Нравственные основы адвокатской деятельности 
Общечеловеческая, судебная и адвокатская этика, понятие и 

соотношение. Профессиональная этика адвоката. Кодекс профессиональной 

этики адвоката. Нравственные принципы защиты в уголовном 

судопроизводстве. Нравственные принципы представительства, 

осуществляемого адвокатом. Конфиденциальность. Нравственные проблемы 

взаимоотношений адвоката с судом, участниками судопроизводства, 
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коллегами. Нравственные коллизии, возникающие в адвокатской деятельности; 

их преодоление.  

 
Тема 10. Договор с клиентом. Соотношение гражданского и 

корпоративного права 
Виды договорных отношений с клиентами. Одностороннее расторжение 

соглашения адвоката с клиентом. Недопустимость отказа адвоката от принятой 

на себя защиты клиента. Гонорар или вознаграждение адвоката. Дела “по 

назначению”. Бесплатная юридическая помощь  

 
Тема 11. Адвокатура и адвокатская деятельность в решениях 

Европейского Суда по правам человека 
Право адвоката на судебную защиту в смысле ст.6 Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод. Обязательное членство в 

адвокатской палате. Адвокатская деонтология. Реклама в адвокатской практике. 

Адвокатская тайна. Доступ в адвокатуру. Защита прав адвоката. 

 
Тема 12. Зарубежный опыт организации и деятельности адвокатуры. 
О методе сравнительно-правового исследования в изучении и 

совершенствовании правового статуса адвокатуры. Организационные 

принципы построения адвокатуры в странах СНГ и Запада. Функциональное 

разделение адвокатов. Проблемы адвокатского иммунитета и ответственности 

адвоката. Адвокатура для бедных. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

студента системы знаний об адвокатской деятельности в Российской 

Федерации. Кроме того по результатам изучения предлагаемого курса студенты 

должны четко представлять себе место адвокатуры в системе 

правоохранительных органов и в системе отраслей права. 
Изучение курса адвокатуры позволит сформировать у студентов наиболее 

полное и объективное представление о состоянии современной российской 

адвокатуры. 

По окончании изучения дисциплины студенту должен освоить следующие 

основные разделы учебной дисциплины: 

- усвоить основные понятия и категории, касающиеся предмета и метода 

науки и учебного курса; 

- уметь выделить и раскрыть основные методы, с помощью которых 

исследуются актуальные проблемы науки об адвокатуре; 

- уяснить исторические аспекты возникновения и развития адвокатуры, в 

том числе в России. 

- отработать вопросы, касающиеся конституционных основ адвокатуры и ее 

роли в становлении правового государства и укреплении гражданского 

общества в России; 

- уяснить задачи, принципы деятельности адвокатуры и виды адвокатской 

деятельности. 

- сформировать четкое представление о полномочиях, правах и обязанностях 

адвоката; 

- уяснить понятие адвокатской неприкосновенности, а также гарантии, 

установленные Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре» для адвоката. 

- расширить знания, касающиеся порядка приобретения, приостановления и 

прекращения статуса адвоката, сдачи квалификационного экзамена и 

ответственности адвоката; 

- сформировать общее представление об Административном регламенте; 

- углубить знания по вопросам организационной структуры адвокатуры; 

- уяснить роль адвокатской палаты субъекта РФ как основного звена 

организационного строения адвокатуры, компетенцию органов управления 
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адвокатской палаты, а также роль квалификационных комиссий при 

рассмотрении жалоб на действия (бездействие) адвокатов; 

- уметь показать место и роль Федеральной палаты адвокатов РФ и ее 

исполнительных органов в организационной структуре адвокатуры; 

- сформировать представление об общественных объединениях адвокатов. 

- углубить и расширить знания об организации адвокатской деятельности и 

адвокатуры; 

- сформировать представление о месте, роли и структуре органов 

адвокатского самоуправления. 

- углубить и расширить знания о соотношении права и морали в 

регулировании общественных отношений;  

- знать понятие, сущность и задачи адвокатской этики; нравственные 

принципы защиты в уголовном судопроизводстве, судебного 

представительства, осуществляемого адвокатом; нравственные проблемы 

взаимоотношения адвоката с судом, участниками судопроизводства;  

- сформировать общее представление о культуре публичной речи; 

принципах ораторского искусства; защитительной речи адвоката и 

особенностях выступления адвоката перед судом присяжных, а также в суде 

кассационной и надзорной инстанций. 

- показать особенности конституционного судопроизводства с позиции 

адвокатской деятельности и привить студентам первичные навыки и умения в 

подготовке дела для конституционного процесса и участия в конституционном 

судебном разбирательстве. 

- показать работу адвоката в суде первой инстанции, обратив особое 

внимание на судебное следствие, а также на содержание его работы в 

апелляционной, кассационной инстанциях и надзорном производстве по 

уголовному делу. 

- показать работу адвоката в предварительном слушании и его роль в 

формировании коллегии присяжных заседателей. 

- раскрыть процессуальные и тактические особенности судебного следствия 

с участием присяжных заседателей, требования, предъявляемые к постановке 

вопросов в судебном допросе, особенности процедуры судебных прений, а 

также роль адвоката на заключительных этапах судебного разбирательства. 

- углубить знания по вопросам, касающимся деятельности адвоката на 

досудебной стадии гражданского процесса, его участия в судебном 

разбирательстве и пересмотре гражданских дел. 
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- углубить знания по вопросам, касающимся: прав граждан на обращения в 

суд за судебной защитой, в том числе в арбитражный суд; представительства и 

полномочий адвоката в гражданском и арбитражном процессах; 

- дать общее представление о третейском суде, предмете судебной защиты и 

полномочий адвоката в третейском суде; 

- выработать первичные навыки и умения по определению предмета 

судебной защиты и подготовке искового заявления. 

- расширить теоретические знания о гарантиях законности при наложении 

мер воздействия за административные правонарушения; 

- уяснить подведомственность суду дел об административных 

правонарушениях, порядок производства по делам об административных 

правонарушениях и роль адвоката в рассмотрении дел об административных 

правонарушениях. 

- дать общее представление о юрисдикции и структуре Европейского Суда; 

- раскрыть правовые основания обращения в Европейский Суд; 

- рассмотреть порядок подготовки, подачи и принятия заявления (жалобы), а 

также порядок рассмотрения дел в Европейском Суде. 

Важнейшую составляющую роль в изучении курса играет 

самостоятельная работа студента. Только при соответствующей отдаче 

студента, его желании изучать поставленные проблемы самостоятельно 

возможно усвоение данной дисциплины. 
Основные цели и задачи, которые должны быть достигнуты в ходе 

выполнения самостоятельной работы, заключаются в следующем: 

• в углублении и закреплении знаний по дисциплине «Основы 

адвокатуры»; 

• в способствовании развитию у студента навыков работы с 

нормативными документами, научной литературой, судебно-следственной 

практикой; 

• в развитии навыков практического применения полученных знаний; 

Практические занятия по дисциплине «Основы адвокатуры» проводятся в 

форме семинарских занятий по темам, предложенным преподавателем заранее.  

Семинарское занятие предполагает устный опрос студентов по 

теоретическим вопросам, который может осуществляться либо путем 

фронтального опроса, либо индивидуального опроса определенного студента 

по желанию или преподавателем.  

В качестве контрольного среза знаний может осуществляться 
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тестирование по определенным темам, которое обычно проводится в начале 

семинарского занятия, перед началом опроса по новой теме.  

Важнейшую составляющую качественной подготовки специалиста являет 

собой самостоятельная подготовка студента к семинарскому занятию. По 

общему правилу ее следует начинать с повторения студентом лекционного 

курса в части вопросов, вынесенных на семинарское занятие. Именно в лекции 

студент в максимально концентрированном виде найдет все важнейшие 

проблемные вопросы по теме. Однако, ограничиваться лишь изучением лекции 

нельзя. К каждому семинарскому занятию преподаватель предлагает список 

нормативного материала, который в обязательном порядке должна быть 

изучена студентом.  

При поиске литературы студент должен ориентироваться, прежде всего, 

на фонды, библиотеки вуза и Интернет – источники.  

Поиск нормативного, учебного и научного материала также может 

происходить с использованием фондов библиотек, а также: 

1. www.consultant.ru - специализированный правовой сайт КонсультантПлюс 

2. http://www.garant.ru – информационный правовой портал правовой системы 

Гарант 

3. http://www.sudrf.ru - Государственная автоматизированная система 

Российской Федерации «Правосудие» 

 4. http://www.vsrf.ru - официальный сайт Верховного Суда РФ 

5. http://www.fparf.ru/ - официальный сайт Федеральной адвокатской палаты РФ 
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3.2. Задания к практическим занятиям  
 

Тема 1. Предмет, задачи и система учебного курса «Основы адвокатуры». 
Возникновение адвокатуры 

1. Предмет и метод науки и учебного курса. Методология и задачи науки об 

адвокатуре. Методы познания науки об адвокатуре и их характеристика.  

2. Социальная необходимость появления адвокатуры в государстве.  

3. Зарождение основ адвокатуры в Древней Греции и Древнем Риме. Два 

пути развития и образования двух систем адвокатуры. 

 
Методические рекомендации: 

Отработку первого вопроса следует начинать с уяснения предмета 

адвокатуры как науки и как учебной дисциплины. Знание предмета позволяет 

не только оценить место адвокатуры в системе юридических наук, но и познать, 

что изучает эта дисциплина. Важно знать, с помощью каких научных методов и 

приемов следует изучать адвокатскую деятельность. 

Второй вопрос весьма объемный, так как занимает период от зарождения 

основ адвокатуры в Древней Греции и Древнем Риме и до становления 

адвокатуры. При изучении материала по данному вопросу вначале важно 

понять, какие факторы явились первопричинами зарождения адвокатуры как 

социального института. Следует уяснить основные черты, характеризующие 

адвокатуру с античности до Нового времени, т. е. до того периода, когда 

адвокатуру можно считать вполне развитым институтом. 

Прорабатывая вопрос возникновения и развития адвокатуры в Древнем 

Риме, необходимо обратить внимание на противоречия в развитии истории 

римской адвокатуры. Во времена республики профессия адвоката была 

свободной, тогда как в период Римской империи адвокатура стала 

государственной службой и лишилась независимости. Все это не могло не 

сказаться на развитии института адвокатуры в различных государствах, и в 

частности в Западной Европе. 

Приступая к изучению истории развития адвокатуры в Средние века, 

следует обратить внимание на построение адвокатуры, которое осуществлялось 

на неодинаковых, порой взаимоисключающих принципах. Эта тенденция 

наблюдалась при формировании адвокатуры различных государств. В итоге в 

Европе к началу Новейшего времени сформировались две основные системы 

построения адвокатуры: англо-французская и германская. Студент должен 
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знать, на каких принципах построены указанные системы и в чем их 

принципиальное различие. Причина различий этих систем кроется в принципах 

организации и построения адвокатуры. С конца XIX — начала XX в. 

адвокатура развивалась по типу германской системы. 

Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.93 г. // Российская газета от 

25.12.93 г. № 237. 

2. Федеральный закон от 31.05.02 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» // Российская газета от 05.06.02 г. № 

100. 

3. Постановление Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1920-1 

«О Декларации прав и свобод человека и гражданина» // Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации от 26 декабря 1991 г., № 52, ст. 1865. 

4. Правила адвокатской этики (утверждены Правлением Международного 

Союза (Содружества) адвокатов от 22 мая 1998 г.) // Текст Правил опубликован 

в книге: Данилов Е.П. Справочник адвоката: Консультации, защита в суде, 

образцы документов - М., 2004. 

 

 

Тема 2. Адвокатура — институт гражданского общества 
1. Адвокатура — институт гражданского общества. Конституционные 

основы деятельности адвокатуры.  

2. Задачи и принципы деятельности адвокатуры. Место и роль института 

адвокатуры в гражданском обществе.  

3. Понятие, виды и признаки адвокатской деятельности и ее отличия от 

предпринимательской деятельности. 
 

Методические рекомендации: 

Приступая к изучению истории адвокатуры, проанализируйте, что 

адвокатура как общественный институт возникала не во всех странах и не у 

всех народов. Это было обусловлено двумя причинами: разницей уровней 

развития различных народов и особенностями сложившихся общественных 

отношений. Адвокатура возникала на определенной ступени развития того или 

иного общества, после учреждения судебных органов и разработки правовых 
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норм, установленных в специальных источниках права и доступных для 

всеобщего ознакомления.  

Для правильного понимания деятельности адвокатуры необходимо 

внимательно изучить принципы, на основе которых она действует, а именно 

законности, независимости, самоуправления, корпоративности и равноправия 

адвокатов. 

Подготовка к семинару завершается ответом на вопрос: какую роль играет 

адвокатура в становлении гражданского общества в России? Здесь следует 

обратить внимание на взаимоотношения адвокатуры с государством, задачи, 

которые решает адвокатура в современных условиях, принципы, на которых 

основывается ее деятельность. 

Нормативные акты: 
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.93 г. // Российская газета от 

25.12.93 г. № 237. 

2. Всеобщая Декларация прав и свобод человека и гражданина  

3. Международный пакт о гражданских и политических правах 

4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах 

5. Декларация об основных принципах юстиции для жертв преступления и 

превышения власти 

6. Основные положения о роли адвокатов, принятые в августе 1990 г. в 

Нью-Йорке восьмым Конгрессом ООН, по предупреждению преступлений 

7. Федеральный закон от 23 февраля 1996 г. N 19-ФЗ "О присоединении 

Российской Федерации к уставу Совета Европы" 

8. Федеральный закон от 31.05.02 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» // Российская газета от 05.06.02 г. № 

100. 

 
 

Тема 3. Правовые основы организации адвокатуры 
1. Понятие адвокатского права и адвокатуры в России. Структура 

современной российской адвокатуры 

2. Право граждан на квалифицированную юридическую помощь 

3. Понятие и признаки адвокатской деятельности. Виды адвокатской 

деятельности 
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Методические рекомендации: 

Начинать изучение этой темы необходимо с четкого усвоение понятия 

“адвокатуры”. Понятие это содержится в Федеральном законе “Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ”. Именно в этом законе раскрывается, что 

адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов и как институт 

гражданского общества не входит в систему органов государственной власти и 

органов местного самоуправления.  

Изучая нормативное регулирование деятельности адвокатуры, нужно 

знать, что деятельность адвокатуры регулируется национальным 

законодательством и рядом международно-правовых актов. 

Документы международного характера закрепляют общие права и свободы 

человека, в частности, в сфере права и правосудия. 

Так, Устав Организации Объединенных Наций 1945 г. подтвердил право 

людей всего мира на создание условий, при которых законность будет 

соблюдаться, и провозглашает как одну из целей достижение сотрудничества в 

создании и поддержании уважения к правам человека и основным свободам без 

разделения по признакам расы, пола, языка и религии. 

Обратите внимание, что именно Всеобщая декларация прав человека 1948 

г. утверждает принципы равенства перед законом, презумпцию невиновности, 

право на беспристрастное и открытое рассмотрение дела независимым и 

справедливым судом, а также все гарантии, необходимые для защиты любого 

лица, обвиненного в совершении наказуемого деяния. 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. 

предусматривает право каждого человека на свободу и личную 

неприкосновенность. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту 

или содержанию под стражей. Никто не может быть лишен свободы иначе, как 

на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, которые 

установлены законом. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

предусматривает также, что каждый человек имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность. 

Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию и 

заключению в какой бы то ни было форме, в соответствии с которым 

задержанное лицо имеет право на получение юридической помощи со стороны 

адвоката. 
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Комитет министров Совета Европы в своей Резолюции от 18 февраля 1996 

года “О юридической помощи по гражданским, торговым и административным 

делам” с целью устранения препятствий экономического характера для доступа 

к правосудию и обеспечению для неимущих и малоимущих больших 

возможностей осуществлять свои права рекомендовал правительствам 

государств-членов предоставлять на тех же условиях, что и собственным 

гражданам, юридическую помощь по гражданским, торговым и 

административным делам, независимо от характера суда, осуществляющего 

юрисдикцию. 

Регламент Европейского Суда по правам человека от 4 ноября 1998 года, 

содержит положение, обеспечивающее право сторон получить содействие 

советников и адвокатов. 

Необходимо помнить, что правовой статус адвоката как участника 

различных видов судопроизводства (гражданского, арбитражного, уголовного, 

административного, конституционного), он определяется нормами 

соответствующих процессуальных кодексов: ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ либо 

специальными нормами, включенными в правовые акты, объединяющие как 

материальное, так и процессуальное право.  

Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.93 г. // Российская газета от 

25.12.93 г. № 237. 

2. Федеральный закон от 31.05.02 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» // Российская газета от 05.06.02 г. № 

100. 

3. Налоговый кодекс РФ. Часть вторая от 05.08.00 г. № 117-ФЗ с послед. 

измен. и доп. // Собрание законодательства РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ) от 14 ноября 2002 г. 

№ 138-ФЗ // Российская газета от 20 ноября 2002 г. № 220. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ (АПК РФ) от 24 июля 2002 г. 

№ 95-ФЗ // Российская газета от 27 июля 2002 г. № 137. 

6. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) от 18 декабря 2001 г. № 

174-ФЗ // Российская газета от 22 декабря 2001 г. № 249. 

7. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 

// Собрание законодательства РФ. 2002. №1 (часть I). Ст.1. 

8. Постановление Правительства РФ от 19.09.03 г. № 584 «Об утверждении 

Положения о ведении реестра адвокатов иностранных государств, 



20 

осуществляющих адвокатскую деятельность на территории РФ» // Российская 

газета от 01.10.03 г. № 195. 

 
 
Тема 4. Возникновение и развитие адвокатуры в России 

1. Адвокатура до судебной реформы 1864 года 

2. Судебная реформа XIX в. Создание адвокатуры нового типа. 

Контрреформы. Попытки уничтожения независимости русской 

адвокатуры. Ликвидация русской адвокатуры присяжных поверенных 

3. Адвокатское право в период революций 1917 года. Адвокатское право 

советского периода 

4. Адвокатура в период слома коммунистической системы и перехода 

России к рыночным отношениям 

5. Современная адвокатура: реформа в действии 

 
Методические рекомендации: 

При изучении истории адвокатуры России отправным моментом следует 

считать период XIII—XIV вв. В таких древних правовых памятниках, как 

Русская Правда (X—XII вв.) и особенно Псковская судная грамота (1397—1464 

гг.) мы находим те начала, которые свидетельствуют о зарождении основ 

адвокатуры на Руси. Например, Псковская судная грамота, ставшая первым 

нормативным закреплением судебного представительства, установила круг лиц, 

которые могли иметь представителя (пособника) в судебном процессе. 

Следующий важный исторический этап в становлении адвокатуры связан с 

принятием 14 мая 1832 г. закона Российской империи, который впервые 

упорядочил деятельность судебных представителей в коммерческих судах. 

Согласно этому закону функции судебного представительства могли 

осуществлять только лица, зарегистрированные в коммерческом суде в 

качестве судебного стряпчего. 

В ходе судебной реформы 1864 г. была предпринята попытка не только 

решительно порвать с прошлым в отношении к адвокатской деятельности, но и 

заложить основы компетентной и самоуправляемой организации адвокатов, 

которой предоставлялись широкие полномочия в судопроизводстве. 

Принятое 20 ноября 1864 г. в виде закона «Учреждение судебных 

установлений» целью деятельности присяжных поверенных определяло 

«занятие делами по избранию и поручению тяжущихся, обвиняемых и других 
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лиц, в деле участвующих, а также по назначению в определенных случаях 

советов присяжных поверенных и председателей судебных мест». 

Профессиональные объединения присяжных поверенных организовывались по 

месту размещения региональных судов. Органами же самоуправления таких 

объединений являлись совет и общее собрание присяжных поверенных. 

Историческое значение данного закона заключается в том, что им впервые в 

России была учреждена адвокатура (институт присяжных поверенных). 

При дальнейшем анализе истории становления и развития адвокатуры в 

России необходимо обратить внимание на то, что эффективность 

профессиональной адвокатской деятельности значительно повысилась после 

1864 г. благодаря изменениям процессуального права, составлявшим основу 

судебной реформы. Введение процессуальных принципов придало особое 

значение в судебной защите устности и гласности. Участвуя в рассмотрении 

уголовных дел, адвокаты, хотя и не имели доступа к предварительному 

следствию, пользовались всеми процессуальными правами в судебном 

разбирательстве и при обжаловании судебных решений. Впервые в русской 

истории они могли выступать перед судом присяжных в открытом заседании. 

Им также разрешалось иметь свидания с обвиняемыми, находившимися под 

арестом. 

Коренные изменения деятельности адвокатуры произошли после 

Октябрьской революции 1917 г. Период с 1917 по 1991 г. условно можно 

подразделить на четыре этапа. Каждый этап характеризуется определенными 

историческими событиями, обусловившими изменения в организации и 

деятельности адвокатского сообщества. 

Первый этап охватывает 1917—1922 гг. Здесь необходимо уделить внимание 

переходным процессам от старого строя к новому в условиях Гражданской 

войны. Принятый 24 ноября 1917 г. Всероссийским центральным 

исполнительным комитетом Декрет о суде № 1 упразднил адвокатуру. 

Устанавливалось, что интересы личности в суде может представлять любой 

обладающий гражданскими правами неопороченный гражданин. Далее следует 

обратить внимание на два нормативных акта: Декрет о суде № 2 (7 марта 1918 

г.), согласно которому при Советах рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов создавались коллегии правозаступников, и Положение о народном 

суде РСФСР (30 ноября 1918 г.), в соответствии с которым коллегии 

правозаступников стали именоваться коллегиями защитников, обвинителей и 

представителей сторон в гражданском процессе. Однако в июле 1920 г. на III 
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Всероссийском съезде деятелей советской юстиции было высказано мнение о 

том, что коллегии обвинителей, защитников и представителей сторон себя не 

оправдали. В. И. Ленин в работе «Детская болезнь левизны в коммунизме» 

(1920 г.) писал: «Мы разрушили в России, и правильно сделали, что разрушили, 

буржуазную адвокатуру, но она возрождается у нас под прикрытием советских 

правозащитников». Таким образом, была дана команда на уничтожение 

коллегий еще до внесения изменений в законодательство. 

21 октября 1920 г. коллегия правозаступников была упразднена 

Всероссийским центральным исполнительным комитетом, и судебные органы в 

качестве защитников стали привлекать граждан, «способных исполнять» эту 

обязанность (ст. 43 Положения о народном суде РСФСР). 

Можно констатировать, что период с 1917 по 1922 г. ознаменовался 

практически уничтожением русской адвокатуры и всего того прогрессивного и 

полезного, что было закреплено в судебных реформах 60-х гг. XIX столетия. 

Начало второго этапа (1922—1939 гг.) связано с переходом от «военного 

коммунизма» к нэпу. Новые формы отношений, созданные в процессе 

революционных событий и проводимой властью новой экономической 

политики, должны были получить закрепление в законе. Для разрешения 

всякого рода конфликтов, особенно в области имущественных отношений, 

должны были быть установлены твердые гражданские нормы. В этот период 

активно стала вестись законодательная деятельность. Была создана единая 

судебная система, которая заменила существовавшие ранее революционные 

трибуналы. 

Формирование нового отраслевого законодательства, развитие договорных 

отношений требовали создания профессиональной адвокатуры. Поэтому днем 

рождения советской адвокатуры считается 26 мая 1922 г., когда 3-я сессия 

Всероссийского центрального исполнительного комитета 9-го созыва 

утвердила Положение об адвокатуре. 5 июля 1922 г. Народный комиссариат 

юстиции принял Положение о коллегиях защитников. Создавались коллегии 

защитников по гражданским и уголовным делам при губернских отделах 

юстиции, а несколько позже, с принятием Положения о судоустройстве РСФСР 

11 ноября 1922 г., коллегии защитников закрепляются при губернских судах и 

действуют под их контролем. Как и до революции, делами губернских коллегий 

должен был руководить президиум, избираемый их общим собранием. 

Деятельность коллегий защитников в этот период должна была обеспечивать 

организацию всесторонней юридической помощи населению путем дачи 
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советов и консультаций, ведением дел в судах и иных организациях, широкую 

пропаганду советского права. 

Третий этап (1939—1962 гг.) ознаменован принятием нового Положения об 

адвокатуре в СССР (16 августа 1939 г.). Его историческое значение в том, что 

это была первая модель для всех последующих законов об адвокатской 

деятельности. Фактически данная модель действовала до вступления в силу 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». 

Общее государственное руководство адвокатурой возлагалось на Народный 

комиссариат юстиции СССР. Определялись ее конкретные задачи по оказанию 

юридической помощи населению, учреждениям, организациям и предприятиям, 

а именно: 1) дача юридических консультаций; 2) составление заявлений, жалоб 

и других документов по просьбе граждан, учреждений, организаций и 

предприятий; 3) участие адвокатов в судебных процессах в качестве 

защитников обвиняемых, представителей ответчиков, истцов и других 

заинтересованных лиц. Статья 14 Положения закрепляла важнейший 

демократический принцип для адвокатского сообщества, который заключался в 

том, что «все вопросы, связанные с организацией и деятельностью коллегий 

адвокатов, разрешаются общим собранием членов коллегий адвокатов и 

президиумом коллегии адвокатов». Однако в условиях жесткой централизации 

государственной власти того времени принципиальные вопросы внутренней 

жизни адвокатуры решало государство, а не само адвокатское сообщество. 

В декабре 1958 г. Верховный Совет СССР принял ряд новых законов, в том 

числе Основы уголовного законодательства, Основы уголовного 

судопроизводства, Основы судоустройства и др. В октябре 1960 г. были 

приняты новые Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. С принятием 

указанных законов адвокатура стала совершенствовать свою организацию и 

деятельность. 

Четвертый этап (1962—1991 гг.) ознаменован тем, что 25 июля 1962 г. 

Верховный Совет РСФСР принял Положение об адвокатуре РСФСР. 

Руководство и контроль деятельностью коллегий стали осуществлять советы 

министров автономных советских социалистических республик, исполкомы 

краевых, областных, а в Москве и Ленинграде — городских советов. Общее 

руководство и контроль возлагались на министра юстиции РСФСР. 

Несомненно, данное Положение сыграло положительную роль на том отрезке 

жизни нашего государства, но адвокатура продолжала находиться в большой 
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зависимости от партийных и государственных структур, которые, по существу, 

контролировали ее работу. 

В 1977 г. была принята новая Конституция СССР, в ст. 162 которой 

говорилось об адвокатуре как о публичном институте. 30 ноября 1979 г. 

Верховный Совет СССР принял новый Закон «Об адвокатуре в СССР». 

20 ноября 1980 г. был принят новый Закон РСФСР «Об утверждении 

Положения об адвокатуре РСФСР». С этого момента утратило силу Положение 

об адвокатуре РСФСР 1962 г. В ст. 3 нового Положения об адвокатуре РСФСР 

правовая природа коллегии адвокатов определялась как добровольное 

объединение лиц, занимающихся адвокатской деятельностью. В соответствии 

со ст. 1 указанного Закона на адвокатуру были возложены задачи по участию в 

осуществлении правосудия, выполнении поручений граждан и организаций на 

ведение различных судебных и административных дел, оказанию бесплатной 

юридической помощи, консультационная работа. По общему правилу в члены 

коллегии адвокатов могли быть приняты только граждане, имеющие высшее 

юридическое образование и стаж работы по специальности юриста не менее 

двух лет. Единственной организационно-правовой формой деятельности 

адвокатов согласно Положению являлась коллегия адвокатов. 

Концептуально организационный статус коллегий, характер их 

взаимоотношений с государством, а также порядок оказания юридической 

помощи не менялся до 2002 г. 

Радикальные изменения отношений собственности, происшедшие в России 

начиная с начала 1990-х гг., обострили проблемы создания новой адвокатуры, 

способной эффективно защищать права граждан, прежде всего отстаивать их 

права в сфере предпринимательской деятельности. Было очевидно, что 

Положение об адвокатуре РСФСР безнадежно устарело и не отвечало задачам 

времени. В связи с этим в 1992 г. началась работа над проектом нового закона 

об адвокатуре. Но в силу ряда причин, прежде всего отсутствия у 

государственных чиновников и адвокатского сообщества единого взгляда на 

место и роль адвокатуры в демократическом обществе, эта работа была 

закончена лишь 31 мая 2002 г., когда Президентом РФ был подписан 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». 

Тем самым была закрыта последняя страница деятельности адвокатуры в 

России, построенной на организационных началах, заложенных советской 

властью. 
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Тема 5. Адвокатура и государство — взаимодействие в обеспечении 

прав и свобод граждан. Свобода и независимость адвокатской 
деятельности 

1. Место и роль института адвокатуры в государстве. Позитивные перемены 

в законодательном регулировании адвокатской деятельности 

2. Предпосылки независимости адвокатуры 

3. Министерство юстиции и адвокатура 

4. Судебная защита прав человека 
5. Адвокатура и суд 

 
Методические рекомендации: 

Сейчас мы можем с уверенностью констатировать, что принцип 

независимости адвокатуры теперь нашел свое отражение и в законодательном 

порядке. Каковы же были объективные предпосылки юридического 

закрепления независимости адвокатуры от государства? Рассмотрим их 

подробнее. 

а) необходимость усиления роли права и роли личности в правовом 

государстве, 

б) разнообразие общественной жизни. 

Появление новых форм в общественной и экономической жизни (занятия 

предпринимательством, бизнесом, политической деятельностью), рождение не 

известных ранее экономических структур и новых отношений между ними. Все 
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это требует профессиональной юридической поддержки и защиты от 

административного вмешательства. 

Разумеется, такую поддержку и защиту, грамотное решение возникающих 

споров и претензий способны обеспечить лишь адвокаты.  

Помочь определиться в той или иной сложной жизненной ситуации, 

выработать наиболее рациональную и правильную с точки зрения закона и 

справедливости позицию, линию поведения, тактику защиты от произвола, 

беззакония, необоснованных придирок чиновничества - становится не просто 

договорным обязательством адвоката-советника, а задачей поистине громадной 

общественной важности. 

Эту задачу способен выполнить адвокат, полностью независимый от 

коррумпированного чиновника в муниципалитете, любой государственной 

структуре, правоохранительном органе или суде. 

Обязанность Минюста по отношению к адвокатуре изложена так: 

Министерство юстиции осуществляет организационное и методическое 

руководство деятельностью своих территориальных органов, связанной с 

ведением реестров адвокатов субъектов Российской Федерации, выдачей 

удостоверений адвокатов, участием в работе квалификационных комиссий при 

адвокатских палатах субъектов Российской Федерации и реализацией иных 

функций, установленных законодательством Российской Федерации об 

адвокатуре (п. 40 в ред. Указа Президента РФ от 21 января 2003 г. N 67). 

Однако некоторые противоречия с общими принципами независимости 

адвокатуры вызывает законоположение, согласно которому, например, 

территориальный орган юстиции наделяется правом направлять представления 

о прекращении статуса адвоката в адвокатскую палату. В случае, если совет 

адвокатской палаты в месячный срок со дня поступления такого представления 

не примет решения о прекращении статуса, территориальный орган юстиции 

вправе обратиться в суд с заявлением о прекращении статуса адвоката. Данная 

норма (ч. 5 ст. 17) сконструирована, как мы считаем, с грубейшими ошибками 

технического и концептуального характера. 

Во-первых, если законодатель декларирует характер отношений 

государства и адвокатуры как равноправных партнеров, а адвокатуру признает 

институтом гражданского общества, а не государства, действующим на основе 

принципов независимости, самоуправления, корпоративности и равноправия 

адвокатов, то на каком концептуальном основании органу юстиции дается 
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право диктовать адвокатскому сообществу свое отношение к тому или иному 

адвокату? 

Если же отношения между государством и адвокатурой не основаны на 

равенстве сторон перед законом, а зиждятся на чем-то ином, например, на 

отношениях контроля и подконтрольности, то почему не наделяются правом 

вносить представления другие государственные органы, например прокурор, 

надзирающий за законностью, суд, наделенный правом вносить представления 

согласно общим нормам процессуального законодательства, и т.д. 

Во-вторых, если законодатель декларирует равенство сторон (государства 

и адвокатуры) во взаимоотношениях по поводу адвокатской деятельности, то 

почему территориальный орган юстиции сам предрешает меру, применяемую к 

тому или иному адвокату: обязательно прекращение статуса адвоката, и 

диктует ее в безальтернативном порядке совету адвокатской палаты, у 

которого, возможно, на этот счет имеется свое мнение. Даже прокуратуре при 

внесении представлений не предоставлено право диктовать адресату, какую 

конкретно меру дисциплинарного наказания или иную меру реагирования он 

должен применить в отношении виновного лица. 

В-третьих, по подп. 5, 6 п. 1 ст. 17 Закона прекращение статуса адвоката 

хотя и осуществляется советом адвокатской палаты, однако такое решение 

принимается на основании заключения квалификационной комиссии. Но 

комментируемая норма не требует от территориального органа юстиции 

постановки такого вопроса перед этой комиссией, что превращает 

направляемое в совет адвокатской палаты представление территориального 

органа юстиции, если речь в нем идет об основаниях прекращения статуса 

адвоката, предусмотренных указанными выше пунктами, в невыполнимое 

требование, а само представление в чисто формальный ритуал. 

И, наконец, представление территориального органа юстиции о 

прекращении статуса адвоката с технической стороны не согласуется с 

нормами Закона, изложенными в ст. 22, где адвокат признается учредителем 

коллегии адвокатов. 

Адвокатура является правовым институтом, призванным на 

профессиональной основе обеспечивать защиту прав, свобод и интересов 

физических и юридических лиц. Адвокатура - это не государственная 

структура, не общественная организация, а структура гражданского общества. 

А значит, никаких государственных функций она выполнять не должна. Это 

профессиональное объединение юристов, на добровольной основе вступивших 
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в адвокатуру с единственной целью: служение людям в форме оказания 

юридических услуг. 

В первоначальных проектах закона об адвокатуре в числе ее задач 

предлагались к принятию и такие, как содействие в укреплении законности и 

правопорядка. Однако такие задачи относятся к функциям самого государства, 

для осуществления которых им создается соответствующий аппарат -

правоохранительные органы, оплачиваемые государством. 

Содействовать этим органам в выполнении ими собственных функций по 

укреплению законности как независимый от государства орган и, более того, 

призванный в конечном итоге стоять на стороне гражданина, а не государства, 

которое преследует этого гражданина, адвокатура не может в силу своей 

юридической природы. А государство не имеет права обязывать ее выполнять 

такую задачу, т.е. быть своеобразным государственным агентом по содействию 

правоохранительным органам в укреплении законности (а это и содействие в 

раскрытии преступлений, и разоблачение преступников, и информирование 

органов о готовящихся правонарушениях, и т.д.). 

Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.93 г. // Российская газета от 

25.12.93 г. № 237. 

2. Федеральный закон от 31.05.02 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» // Российская газета от 05.06.02 г. № 

100. 

3. Указ Президента РФ от 13.10.04 г. № 1313 «Вопросы Министерства 

юстиции РФ» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 42. Ст. 4108. 

4. Постановление Правительства РФ от 19.09.03 г. № 584 «Об утверждении 

Положения о ведении реестра адвокатов иностранных государств, 

осуществляющих адвокатскую деятельность на территории РФ» // Российская 

газета от 01.10.03 г. № 195. 

5. Постановление Правительства РФ от 26.02.2004г. №110 (ред. от 

08.12.2008г.) «О совершенствовании процедур государственной регистрации и 

постановки на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»// 

Российская газета. №51. 13.03.2004г. 

6. Приказ Минюста РФ от 29.07.02 г. № 211 «Об утверждении порядка 

ведения реестров адвокатов субъектов РФ» // Российская газета от 15.08.02 г. № 

152.  
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7. Приказ Минфина от 17.12.2007 г. №132н «Об утверждении формы 

налоговой декларации по единому социальному налогу для индивидуальных 

предпринимателей, адвокатов, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

и порядка её заполнения» // Российская газета. №18. 30.01.2008г. 

8.  Приказ Минфина РФ от 06.02. 2006 г. №23н «Об утверждении формы 

«Данные об исчисленных суммах единого социального налога с доходов 

адвокатов» и «Рекомендаций по ее заполнению» // Российская газета. №42. 

02.03.2006г. 

 
 

Тема 6. Статус адвоката. Ответственность адвоката 
1. Понятие адвокатского статуса 
2. Приобретение статуса адвоката. Квалификационный экзамен. Присвоение 

статуса адвоката. Приостановление статуса адвоката. Прекращение 

статуса адвоката 

3. Полномочия адвоката. Обязанности адвоката 

4. Страхование риска профессиональной имущественной ответственности 

адвоката 

5. Адвокатская тайна 
 

Методические рекомендации: 
На данное занятие выносится комплекс важных вопросов, уяснение которых 

способствует пониманию места и роли адвоката в правоохранительной системе. 

Их изучение следует начать с рассмотрения понятия «адвокат», 

сформулированного в ст. 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации». 

Чтобы четко понимать, как приобретается статус адвоката, следует 

внимательно изучить положения ст. 9 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». В ней изложены 

требования, предъявляемые к лицу, которое претендует на статус адвоката. При 

этом необходимо иметь в виду, что законодатель устанавливает два 

ограничения для претендентов на приобретение статуса адвоката (п. 2 ст. 9 

указанного Закона). 

При изучении вопроса о допуске и сдаче квалификационного экзамена 

следует обратить внимание на требования названного Закона к перечню 

документов, которые претендент на статус адвоката должен подать в 
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квалификационную комиссию (п. 2 ст. 10), и на организацию сдачи 

квалификационного экзамена (ст. 11), а также на процедуру принятия решения 

по вопросу о приеме экзамена (п 6 ст. 33) и повторной его сдаче (п. 3 ст. 11 

Закона). 

Необходимо особо тщательно изучить основания приостановления и 

прекращения статуса адвоката (ст. 16 и 17 вышеназванного Закона). Следует 

обратить внимание на то что Федеральным законом от 20 декабря 2004 г. № 

163-Ф3 в указанные статьи внесены существенные изменения. Кроме того, 

студенты должны ознакомиться с третьим разделом Административного 

регламента, где идет речь о последовательности административных процедур. 

Чтобы уяснить полномочия адвоката, потребуются знания 

конституционного, гражданского, уголовного, административного, 

арбитражного и налогового законодательства. Студенты должны 

проанализировать конкретные статьи нормативных актов, которые приведены в 

списке литературы. Что касается прав и обязанностей адвоката, то здесь 

требуется изучить ст. 6 и 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» и уметь их прокомментировать. 

Следует ознакомиться со ст. 48 Конституции РФ, которая дает ключ к 

пониманию адвокатской тайны (ст. 8 указанного Закона), и со ст. 18 названного 

Закона, которая содержит запрет истребования от адвокатов сведений, 

связанных с оказанием юридической помощи по конкретным делам. Следует 

также знать конституционно-правовое толкование адвокатской тайны, которое 

дано в определении Конституционного Суда РФ от 6 июля 2000 г., и 

ответственность, предусмотренную законодателем за разглашение адвокатом 

сведений, составляющих адвокатскую тайну. 

При изучении вопроса о неприкосновенности адвоката необходимо 

ознакомиться с отдельными международно-правовыми актами, в частности с 

«Основными принципами», которые были приняты в 1990 г. VIII Конгрессом 

Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями (основные положения данного 

международно-правового акта изложены в электронном учебно-методическом 

комплексе), а также с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной 

деятельности». 

Чтобы уяснить, что понимается под неприкосновенностью адвоката, следует 

обратиться к ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», где закреплено, что проведение 
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оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в отношении 

адвоката допускается только на основании судебного решения. 

Требуется также изучить ст. 18 указанного Закона, в которой закреплены 

гарантии независимости адвоката. 

Подготовка к семинарскому занятию завершается изучением вопроса об 

ответственности адвоката. Необходимо четко различать ответственность 

адвоката, предусмотренную Федеральным законом «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», и отраслевую 

ответственность: гражданско-правовую, административную и уголовную. 

Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.93 г. // Российская газета от 

25.12.93 г. № 237. 

2. Федеральный закон от 31.05.02 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» // Российская газета от 05.06.02 г. № 

100. 

3. Указ Президента РФ от 13.10.04 г. № 1313 «Вопросы Министерства 

юстиции РФ» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 42. Ст. 4108. 

4. Приказ Минюста РФ от 29.07.02 г. № 211 «Об утверждении порядка 

ведения реестров адвокатов субъектов РФ» // Российская газета от 15.08.02 г. № 

152. 

5. Приказ Минюста РФ от 08.08.02 г. № 216 «Об утверждении формы 

удостоверения адвоката» // СПС КонсультантПлюс. 

6. Кодекс профессиональной этики адвоката. Принят I Всероссийским 

съездом адвокатов 31.01.03 г. (с изменениями и дополнениями, утвержденными 

II Всероссийским съездом адвокатов 08.04.05 г.) // Российская газета от 05.10.05 

г. № 222. С. 18. 

7. Устав Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. Утвержден 

в новой редакции II Всероссийским съездом адвокатов 08.04.05 г. // Вестник 

Федеральной палаты адвокатов РФ. 2005. № 2. 

8. Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена на присвоение 

статуса адвоката, утвержденное Решением Совета Федеральной палаты 

адвокатов РФ от 25.04.03 г. // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. 2003. 

№ 3. 

9. Перечень вопросов для включения в экзаменационные билеты при 

приеме квалификационного экзамена от лиц, претендующих на приобретение 
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статуса адвоката. Утвержден Решением Совета Федеральной палаты адвокатов 

РФ от 06.04.05 г. // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. 2005. № 1. 

 
 

Тема 7. Организация адвокатской деятельности 
1. Адвокатская палата как основное звено организационного строения 
адвокатуры. Совет адвокатской палаты 

2. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. Всероссийский 

съезд адвокатов. Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации 

3. Формы адвокатских образований. Адвокатский кабинет. Коллегия 

адвокатов. Адвокатское бюро. Юридическая консультация 

 

Методические рекомендации: 

Цели занятия: углубить знания по вопросам организационной структуры 

адвокатуры; уяснить роль адвокатской палаты субъекта РФ как основного звена 

организационного строения адвокатуры, компетенцию органов управления 

адвокатской палаты, а также роль квалификационных комиссий при 

рассмотрении жалоб на действия (бездействие) адвокатов; показать место и 

роль Федеральной палаты адвокатов РФ и ее исполнительных органов в 

организационной структуре адвокатуры; сформировать представление о 

формах адвокатских образований. 

Приступая к подготовке к занятию, надо помнить, что организации 

адвокатской деятельности и адвокатуры посвящена гл. 4 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

В организационную структуру адвокатуры входят следующие элементы: 

органы адвокатского самоуправления, адвокатские образования и 

общественные объединения адвокатов. 

Среди органов адвокатского самоуправления ведущее место занимают 

адвокатские палаты субъектов РФ. Поэтому надо обратить внимание на 

положения ст. 29 указанного Закона. Студенты должны знать, как образуется 

адвокатская палата, подлежит ли она государственной регистрации, является ли 

негосударственной некоммерческой организацией. Кроме того, надо иметь 

четкое представление о цели деятельности адвокатской палаты: выступает ли 

она юридическим лицом, какова юридическая сила принятых ею решений для 

адвокатов, членами которой они являются. Необходимо уяснить, как 

формируется имущество адвокатской палаты, возможно ли оказание ей 
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благотворительной помощи юридическими и физическими лицами. Особо 

следует обратить внимание на органы управления адвокатской палаты. Прежде 

всего надо знать, что высшим органом адвокатской палаты субъекта РФ 

является собрание (конференция) адвокатов, а также каковы численность 

адвокатской палаты, периоды созыва собрания (конференции), компетенция 

собрания (конференции); какими полномочиями обладает такой коллегиальный 

исполнительный орган адвокатской палаты субъекта РФ, как совет адвокатской 

палаты, каковы его полномочия, порядок заседаний, как избираются 

руководящие лица. 

Весьма важную роль в жизни адвокатского сообщества играют 

квалификационные комиссии палат субъектов РФ. При изучении этого вопроса 

следует уяснить, как формируются квалификационные комиссии; каково 

представительство от адвокатского сообщества, территориального органа 

юстиции от законодательного (представительного органа) власти субъекта РФ, 

от верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа, 

арбитражного суда; каковы периодичность заседаний комиссии, ее 

компетенция. Данный орган осуществляет прием квалификационных экзаменов 

у лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката, рассматривает жалобы 

на действия (бездействие) адвокатов. 

Прорабатывая второй вопрос, необходимо иметь в виду, что адвокатские 

палаты субъектов РФ объединяются в Федеральную палату адвокатов РФ. С 

учетом этого надо знать, как формируется данная палата, каковы ее задачи, из 

чего складывается ее имущество. Особое внимание необходимо обратить на 

органы управления Федеральной адвокатской палаты. Во-первых, следует 

уяснить, как формируется представительство на Всероссийский съезд 

адвокатов, какова его компетенция. Во-вторых, надо помнить, что второй по 

значимости орган управления Федеральной палаты адвокатов РФ — совет 

палаты — является ее коллегиальным исполнительным органом, состоящим из 

36 членов. Срок их полномочий составляет шесть лет. Всероссийский съезд 

адвокатов обновляет состав совета Федеральной палаты один раз в два года не 

менее чем на 1/3. Также необходимо знать полномочия совета Федеральной 

палаты. 

В Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» предусмотрены такие формы адвокатских 
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образований, как адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и 

юридическая консультация. 

Необходимо изучить положения, закрепленные не только в ст. 20—24 

указанного Закона, но и в других федеральных законах, в частности «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», «О некоммерческих организациях», ГК РФ, НК РФ. При 

этом следует иметь в виду, что в ст. 21—24 Закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» Федеральным законом от 

20 декабря 2004 г. № 163-Ф3 внесены принципиальные изменения и 

дополнения. 

Изучая теоретический и законодательный материал, посвященный 

адвокатскому кабинету, прежде всего надо обратить внимание на то, что ныне 

действующий закон возродил эту форму адвокатской деятельности, впервые 

созданную и законодательно закрепленную Судебными уставами 1864 г. 

Студенты должны знать: каков порядок открытия адвокатского кабинета; какой 

документ готовится адвокатом для открытия адвокатского кабинета и какие 

сведения в нем необходимо указать; каким путем этот документ направляется в 

совет адвокатской палаты субъекта РФ; является ли адвокатский кабинет 

юридическим лицом; должен ли адвокат, учредивший адвокатский кабинет, 

открывать счет в банке, иметь печать, штампы, бланки и т. д. 

Характерной особенностью второй формы адвокатского образования — 

коллегии адвокатов является то, что в ней адвокатская деятельность 

осуществляется на коллективной основе. От студентов требуется знание 

следующих вопросов: правовое основание возникновения коллегии адвокатов; 

правовое положение адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность в 

филиалах коллегии адвокатов; характеристика ее учредительных документов; 

порядок внесения изменений в устав коллегии адвокатов и в учредительный 

договор; формы реорганизации коллегии адвокатов; правовые основания и 

порядок ее ликвидации; источники формирования имущества коллегии 

адвокатов; структура, компетенция, порядок формирования и сроки 

полномочий органов управления коллегии адвокатов. Кроме того, они должны 

уметь прокомментировать п. 13 ст. 22 Федерального закона «Об адвокатуре и 

адвокатской деятельности в Российской Федерации», согласно которому 

«коллегия адвокатов... является налоговым агентом адвокатов». 

Третьей формой адвокатского образования законодатель называет 

адвокатское бюро. Здесь следует обратить внимание на то обстоятельство, что 
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адвокатское бюро, как и коллегия адвокатов, является коллективной 

организационно-правовой формой осуществления адвокатской деятельности. 

Поэтому по своему правовому статусу адвокатское бюро близко к коллегии 

адвокатов. Однако между ними имеются и различия, которые закреплены ст. 23 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». При изучении данной формы адвокатской деятельности 

рекомендуется особое внимание обратить на следующие вопросы: каковы 

правовые основания создания адвокатского бюро; имеет ли адвокатское бюро 

статус юридического лица; какие документы должны быть подготовлены при 

образовании адвокатского бюро и какие положения в них должны быть 

включены; какие функции выполняет управляющий партнер и может ли 

выполнять данные функции другой партнер в рамках адвокатского бюро; 

каковы основания прекращения партнерского договора; какую ответственность 

несут участники партнерского договора по неисполненным общим 

обязательствам в отношении доверителей и третьих лиц с момента 

прекращения действия прежнего; какие последствия наступают для 

адвокатского бюро, если новый партнерский договор не заключен в течение 

месяца со дня прекращения действия прежнего; в чем отличие адвокатского 

бюро от коллегии адвокатов. 

В ст. 24 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» закреплена четвертая форма адвокатского 

образования — юридическая консультация. Давая ее общую характеристику, 

следует уяснить, что по Положению об адвокатуре РСФСР 1980 г. юридическая 

консультация была основным структурным подразделением коллегии 

адвокатов и не обладала статусом юридического лица. Ныне действующим 

законодательством статус юридической консультации изменен, а ее значимость 

в сфере адвокатской деятельности существенно уменьшена. 

Юридическая консультация создается адвокатской палатой субъекта РФ 

по представлению органа исполнительной власти субъекта и является 

некоммерческой организацией. В отличие от коллегии адвокатов и 

адвокатского бюро она создается в форме учреждения. В ст. 9 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях» раскрывается понятие учреждения. В 

соответствии со ст. 14 этого Закона учредительными документами 

юридической консультации являются решение совета адвокатской палаты о 

создании юридической консультации и устав. Следует знать, какие сведения 

должны быть отражены в учредительных документах, а также каковы 
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источники формирования имущества юридической консультации и порядок ее 

реорганизации. 
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Тема 8. Адвокатское производство. Делопроизводство в адвокатских 
образованиях 

1. Адвокатское производство. Их значение. Материалы, входящие в состав 

адвокатского производства по делу 

2. Ведение делопроизводства и правила сохранения профессиональной 

тайны адвоката 

3. Делопроизводство в адвокатских образованиях. Организация 

делопроизводства 

 

Методические рекомендации: 

Действующее законодательство об адвокатуре не содержит прямого 

требования об обязательности ведения адвокатского производства. Однако 

необходимость его ведения вытекает из содержания п. 3 ст. 8 Федерального 

закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", в 

соответствии с которой полученные в ходе оперативно-розыскных 

мероприятий или следственных действий сведения, предметы и документы 

могут быть использованы в качестве доказательств обвинения только в тех 

случаях, когда они не входят в производство адвоката по делам его 

доверителей. 

Ведение адвокатского производства является необходимым также по 
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смыслу п. 9 ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката. 

Ведение адвокатского производства производится в целях наиболее 

удобной для адвоката организации и систематизации информации в процессе 

оказания юридической помощи доверителю, облегчения работы с 

информацией, эффективного использования собранных данных при 

формировании позиции по делу и ее реализации. Правильно составленное и 

оформленное адвокатское производство может оказать помощь адвокату по 

другим аналогичным делам, например, при анализе нормативного материала и 

судебной практики, выработке позиции по делу, способах доказывания и т.д. 

Кроме того, адвокатское производство является наиболее эффективным 

подтверждением факта, объема и качества оказания адвокатом юридической 

помощи доверителю, а также может служить доказательством при защите 

адвоката от необоснованных претензий доверителя к качеству работы адвоката 

и по спорам о размерах гонорара за оказанную юридическую помощь. 

Адвокатское производство является одним из способов сохранения 

адвокатской тайны; содержащиеся в нем сведения и материалы не могут быть 

использованы в качестве доказательств обвинения. 

Обязанность ведения адвокатского производства обусловливается 

необходимостью представления упорядоченной картины осуществляемой 

адвокатом деятельности. Отсутствие адвокатского производства в случае, когда 

возникает необходимость оценки качества работы адвоката, является одним из 

оснований признания его работы недобросовестной. 

Кодекс профессиональной этики адвоката (п. 9 ст. 6) обязывает адвоката 

при ведении производства выполнять требования, в соответствии с которыми 

материалы, входящие в состав адвокатского производства по делу, а также 

переписка адвоката с доверителем, должны быть ясным и недвусмысленным 

образом обозначены как принадлежащие адвокату или исходящие от него. 

Адвокат должен вести делопроизводство отдельно от документов, 

принадлежащих доверителю. 

Во избежание возникновения конфликтов и споров по поводу возможной 

утраты оригинальных документов адвокатам рекомендуется по возможности не 

хранить оригиналы предоставленных доверителям документов, а снимать с них 

копии и помещать их в адвокатское производство. Оригиналы документов 

целесообразно затребовать у доверителя по мере необходимости, когда они 

должны быть представлены в суд или иные органы. Рекомендуется также 

письменно фиксировать передачу таких документов от доверителя адвокату и 
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наоборот. 

Каждый адвокат оформляет адвокатское производство со дня принятия 

поручения от доверителя. 

Материалы адвокатского производства хранятся в специально 

приспособленной для этих целей папке (папках) или файле (файлах). 

На лицевой стороне адвокатского производства должны содержаться 

следующие данные: 

- наименование адвокатского образования; 

- фамилия и имя адвоката, его регистрационный номер в реестре; 

- Ф.И.О. защищаемого (представляемого) лица; 

- номер соглашения об оказании юридической помощи и дата его 

составления: 

- дата принятия поручения; 

- номер ордера адвоката и дата его выдачи; 

- наименование органа, в производстве которого находится дело; 

- уголовно-правовая квалификация деяния или характер исковых 

требований. 

На лицевой стороне адвокатского производства рекомендуется иметь гриф 

следующего содержания: "Адвокатское производство - содержащиеся в нем 

сведения составляют охраняемую законом адвокатскую тайну и не могут 

использоваться в качестве доказательств обвинения". 

Выполнение данного требования необходимо для четкого обозначения 

того, что на материалы (информацию), включенные в адвокатское 

производство, распространяется действие адвокатской тайны. 

На внутренней стороне папки должны быть обозначены перечень 

содержащихся в производстве материалов (опись), а также в хронологическом 

порядке действия по выполнению поручения и их результаты. 

Адвокатское производство рекомендуется вести на бумажных носителях. 

Как показывает практика, для работы с материалами дела в судебном заседании 

производство на бумажных носителях является наиболее удобным. Наряду с 

этим допускается ведение адвокатского производства на цифровых носителях 

информации. Это может быть более целесообразно в случаях, когда материалы 

дела имеют большой объем, делающий невозможным либо проблематичным 

хранение такого количества документов и их транспортировку в суд или иные 

органы на бумажных носителях. 

Адвокатское производство следует хранить не менее трех лет с момента 
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выполнения условий соглашения. Порядок хранения адвокатского 

производства определяется адвокатом либо адвокатским образованием, в 

котором адвокат осуществляет свою деятельность. 

Правильная постановка делопроизводства является одним из условий 

надлежащей организации адвокатского образования (коллегии, бюро, филиала, 

кабинета, юридической консультации), способствует повышению качества и 

культуры правового обслуживания населения, доверителей, Ведение 

делопроизводства в адвокатских образованиях осуществляется заведующими 

канцелярией, секретарем, кассиром. В адвокатских образованиях, не имеющих 

штатных работников по делопроизводству, данный вид работы осуществляется 

заведующими адвокатскими образованиями или может быть возложено на 

одного из адвокатов. Заведующий адвокатским образованием является 

ответственным за надлежащую постановку делопроизводства в адвокатском 

образовании, своевременное исполнение документов и за надлежащую 

подготовку документов к хранению и использованию. При смене заведующего 

адвокатским образованием на все делопроизводство составляется акт передачи 

и приемки делопроизводства. Указания архивных органов о постановке 

дело¬производства являются для адвокатских образований обязательным. При 

подготовке служебных документов проставляется исходящий номер, заносится 

в журнал, производится датирование, проставляется отметка об их 

прохождении и исполнении. В документах организационно-распорядительного 

характера указывается наименование учреждения, автора (как правило, 

воспроизводится на бланке), наименование вида документа и его заголовок. 

Наименование вида документа (распоряжение, справка, отчет и т.д.) должно 

быть указано на каждом документе за исключением письма. Заголовок 

документа нумеруется составителем. Он должен быть предельно кратким и 

точно отражать его содержание. Заголовок не проставляется на извещениях и 

телефонограммах. При написании адреса на документах необходимо соблюдать 

следующие правила: - документ адресуется учреждению, его структурному 

подразделению или конкретному должностному лицу, почтовый адрес 

корреспондента указывается полностью после названия учреждения, которому 

направляется документ. В том случае, когда документ направляется гражданам, 

сначала указывается почтовый адрес, затем фамилия и инициалы получателя. 

Дата на документе проставляется путем написания числа и года цифрами, а 

месяц прописью или тремя парами арабских цифр (24 января 2004 г. – 24.01.04 

г.) - в документе, составленном не на бланке, дата проставляется ниже подписи 
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с левой стороны документа; - текст документа должен быть точным, логичным, 

грамматически и юридически правильным и без исправлений; - текст 

документа можно подразделить на разделы и пункты (подразделы), которые 

нумеруются арабскими цифрами по порядку. Текст документа А4 печатается 

через 1,5 интервала, формата А5 – через 1 интервал. Документы адвокатского 

образования, в том числе копии исходящих писем, которые остаются в 

адвокатских образованиях, подписываются руководителем или его 

заместителем. В состав подписи входит: обозначение должностного лица, 

подписывающего документ, личная подпись и ее расшифровка, например: 

<Заведующий Центральным филиалом>, подпись <Банникова Л. К.>. Две или 

более подписи проставляются в том случае, если за содержание отвечают 

несколько лиц (акты, протоколы, финансовые документы). Протоколы 

производственных совещаний, а также протоколы и решения других 

коллегиальных органов подписываются руководителем и секретарем. 

Приложения к документу перечисляются после текста документа с указанием 

количества листов в каждом приложении и числа экземпляров, Если документ 

имеет приложения, упомянутые в тексте, то в приложении следует указать 

лишь количество листов и число экземпляров. При ответе на запрос 

необходимо делать ссылку на номер и дату документа-запроса. Регистрации 

подлежат все документы, как входящие, так и исходящие. Не регистрируются 

лишь письма, поступившие в адрес общественных организаций, личная 

переписка, сообщения о совещаниях, поздравительные открытки, 

пригласительные билеты и т.п., которые непосредственно с деятельностью 

адвокатского образования не связаны. При приеме поступающей в адвокатские 

образование корреспонденции, прежде всего отбирается корреспонденция, 

доставленная не по назначению, которая подлежит немедленной пересылку по 

назначению. Все конверты, за исключением личной корреспонденции и писем в 

адрес общественных организаций, вскрываются. Конверты, как правило, 

уничтожаются, кроме случаев, когда они необходимы для установления адреса 

отправителя, а также времени отправления и получения корреспонденции. При 

обнаружении отсутствия документов или приложений к ним, об этом 

составляется акт, копия которого направляется отправителю. На всех входящих 

документах в правом нижнем углу первой страницы проставляется 

регистрационный номер и дата поступления документа. Личные документы 

передаются по назначению. Документы, подлежащие регистрации, 

учитываются в журнале входящей корреспонденции, Предложения, заявления и 
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жалобы граждан, регистрируются как и вся остальная корреспонденция в 

журнале входящей корреспонденции и после их исполнения подшиваются в 

дело, предусмотренное номенклатурой дел. Заведующий адвокатским 

образованием несет личную ответственность за своевременное и правильное 

разрешение предложений, жалоб и заявлений, извещений, за срок и контроль 

исполнения поручения, писем и т.д. Документ считается исполненным тогда, 

когда решены все поставленные в нем вопросы и дан ответ корреспонденту. На 

исполненном документе проставлены отметки об исполнении и направлении 

его в дело. Отметка об исполнении (в дело, <номер дела>) помещается на 

нижнем поле первого листа документа или, за неимением листа, на обороте 

первого листа документа> Исходные документы регистрируются в журналах 

исходящей корреспонденции. На исходящем документе проставляется номер, 

соответствующий порядковому номеру по журналу исходящей 

корреспонденции и номер дела, в котором будет храниться копия исходящего 

документа. Корреспонденция направляется адресатам по почте или через 

рассыльного, В последнем случае она вручается под расписку в разносной 

книге. Контроль за сроками и качеством исполнения документов и 

содержащихся в них поручений осуществляет заведующий адвокатским 

образованием или его заместитель. На контроль обязательно берутся 

документы, поступающие из Министерства юстиции, Федеральной палаты, 

Областной адвокатской палаты, все постановления президиумов коллегий, 

решения Совета палаты, а также документы, где указывается срок исполнения 

или в отношении которых имеется резолюция или распоряжение о контроле. 

Документы подлежат исполнению в срок, указанный в самом документе; 

уведомление, извещение в резолюции либо в специальных правилах. 

Документы, срок исполнения которых не определен, подлежат исполнению в 

десятидневный срок. Контроль за исполнением документов может вестись с 

помощью контрольного журнала. По исполнении документ снимается с 

контроля, делается отметка, как в самом документе, так и в контрольном 

журнале. В целях правильного оформления дел, из быстрого поиска в 

адвокатском образовании составляется номенклатура дел, составленная на 

основе решений президиумов, палаты. Номенклатура дел печатается на общем 

бланке в 4 экземплярах и утверждается заведующим адвокатского образования, 

вводится с января соответствующего года. Из документов постоянного 

хранения формируются дела отдельно от документов временного хранения. 

Дела и книги ведутся в течение года, за исключением тех дел и книг, 
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продолжение которых обусловлено характером делопроизводства. Годовые 

планы и отчеты должны помещаться в деле того года, к котором они относятся 

по своему содержанию, независимо от времени их составления. Не допускается 

включение в дело не относящихся к нему документов, а также черновиков и 

проектов документов. Изъятие и выборка каких-либо документов из дел не 

разрешается. Отобранные для постоянного хранения дела систематизируются и 

заносятся в опись с включением необходимых сведений об их составе и 

содержании. Одновременно с подготовкой документов на хранение проводится 

отбор документов, подлежащих уничтожению. Отбор документов на 

уничтожение оформляется актом. Дела хранятся в определенном заведующим 

адвокатским образованием месте, в запертых шкафах. 

Нормативные акты: 
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.93 г. // Российская газета от 

25.12.93 г. № 237. 

2. Федеральный закон от 31.05.02 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» // Российская газета от 05.06.02 г. № 

100. 

3. Кодекс профессиональной этики адвоката. Принят I Всероссийским 

съездом адвокатов 31.01.03 г. (с изменениями и дополнениями, утвержденными 

II Всероссийским съездом адвокатов 08.04.05 г.) // Российская газета от 05.10.05 

г. № 222. С. 18. 

4. Методические рекомендации по ведению адвокатского производства, 

утвержденные Советом ФПА от 21 июня 2010 г. // СПС «Консультант плюс» 

5. Рекомендации по обеспечению адвокатской тайны и гарантий 

независимости адвоката при осуществлении адвокатами профессиональной 

деятельности. Утверждены решением Совета ФПА РФ от 30 ноября 2009 года // 

СПС «Консультант плюс» 

 
 

Тема 9. Нравственные основы адвокатской деятельности. Ораторское 
искусство адвоката 

1. Общечеловеческая, судебная и адвокатская этика, понятие и 

соотношение. Профессиональная этика адвоката. Кодекс 

профессиональной этики адвоката 

2. Нравственные принципы защиты в уголовном судопроизводстве. 

Нравственные принципы представительства, осуществляемого адвокатом 
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3. Конфиденциальность. Нравственные проблемы взаимоотношений 

адвоката с судом, участниками судопроизводства, коллегами. 

Нравственные коллизии, возникающие в адвокатской деятельности; их 

преодоление 

 

Методические рекомендации: 
Цели занятия: углубить и расширить знания о соотношении права и 

морали в регулировании общественных отношений; понятии, сущности и 

задачах адвокатской этики; нравственных принципах защиты в уголовном 

судопроизводстве, судебного представительства, осуществляемого адвокатом; 

нравственных проблемах взаимоотношения адвоката с судом, участниками 

судопроизводства; нравственных коллизиях, возникающих в адвокатской 

деятельности; сформировать общее представление о культуре публичной речи; 

принципах ораторского искусства; защитительной речи адвоката и 

особенностях выступления адвоката перед судом присяжных, а также в суде 

кассационной и надзорной инстанций. 

При подготовке рекомендуется обратиться к общетеоретическим 

источникам, в которых изложены общие вопросы, касающиеся соотношения 

права и морали в регулировании общественных отношений, сущности и задач 

судебной этики. После длительных дискуссий пришло понимание того, что 

профессиональная мораль не есть некая корпоративная мораль, ставящая одну 

социальную группу выше другой, защищая сословные привилегии, 

отгораживающая нравственным барьером представителей одной профессии от 

другой. Напротив, профессиональная мораль развивает, дополняет, 

конкретизирует общечеловеческую мораль. К представителям той или иной 

профессии профессиональная мораль предъявляет повышенные, нередко 

специфические требования. 

Овладение общетеоретическими знаниями поможет понять, почему 

адвокатская этика является частью судебной этики. Следует помнить, что 

адвокатская этика не ставит перед собой целей оправдания, отступления от 

правды и объективности. Она осуждает ложь, крючкотворство, искажение 

фактов. Особенность адвокатской этики заключается в наличии свойственных 

только данной профессии ситуаций и специфических нравственных норм. 

Таковы, например, взаимоотношения защитника и обвиняемого (подсудимого), 

порождающие нравственную коллизию между общественным долгом в 

обычном понимании и профессиональным, обязывающим соблюдать 
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адвокатскую тайну, интересы доверителя. Эти нормы не могут перерасти в 

общеморальные принципы в силу их частного, нетипичного для общества в 

целом характера. 

Соблюдение принципов адвокатской этики может дать адвокату оружие 

большой социально полезной силы, уберечь, особенно начинающего адвоката, 

от глубоких разочарований. Соблюдение этих принципов — обязанность 

каждого юриста, наделенного статусом адвоката и приведенного к присяге, как 

того требует ст. 13 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации». Контроль за их соблюдением 

осуществляют органы корпоративного самоуправления адвокатуры. 

Изучив общие положения, касающиеся профессиональной этики, 

адвокатской этики, ее общих принципов, можно перейти ко второму вопросу. 

Этические правила поведения адвоката при осуществлении профессиональной 

деятельности основываются на принципах адвокатской этики. Поэтому, 

раскрывая этические нормы профессионального поведения адвоката, 

взаимодействия с клиентом, коллегами, органами предварительного следствия 

и судом, надо исходить из принципов адвокатской этики. Только такой подход 

наиболее эффективен для понимания содержания данного вопроса. 

При изучении третьего вопроса следует прежде всего уяснить значение 

судебной речи для адвокатской деятельности. Судебная речь — это 

концентрация усилий адвоката, итог упорного интеллектуального труда. 

Реализуя принцип состязательности в процессе прений, и прокурор — с 

позиции обвинения, и адвокат — с позиции защиты подводят итог этой части 

судебного разбирательства. Излагая свои доводы, основанные на 

рассмотренных в суде фактических обстоятельствах дела, стороны помогают 

суду полнее и глубже оценить доказательства, исследованные в судебном 

заседании. 

Овладение ораторским искусством — один из сложнейших вопросов. 

Учитывая это, важно знать, как следует подготовить речь в суде и каковы 

особенности выступления адвоката перед судом присяжных, в суде 

кассационной и надзорной инстанций. 

Первое, на что надо обратить внимание: как готовить защитительную 

речь — письменно или достаточно иметь её наброски? На данный вопрос 

однозначного ответа нет. Поэтому студент должен уметь аргументировать 

собственную позицию. Необходимо также знать, какие разделы входят в план 

судебной речи (любая публичная речь должна преследовать определенную 
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цель), требования, предъявляемые к выступлению профессионального 

судебного оратора, общие принципы судебной речи и технические ораторские 

приемы. 

Принципами судебной речи являются законность, нравственная 

безупречность, чувство меры и такта, умеренность и объективность. 

К логико-техническим ораторским приемам относятся: выразительность речи, 

образные средства речи (метафора, сравнение, обороты речи), риторические 

фигуры (речевые повторы, вопросно-ответный ход, риторический вопрос, 

недоговоренность, антитеза, уступка (согласие), неожиданный перерыв мысли, 

пафос). Не последнюю роль играют и внешние эффекты, привлекающие 

внимание. Это жесты, паузы, что в совокупности создает впечатление, 

воздействует не только на разум, но и на чувства, способствует запоминанию, 

формирует убеждения. 

Все эти приемы начинающему адвокату надо знать. Однако следует 

помнить, что подлинное ораторское искусство обеспечивается не только 

знанием принципов и приемов судебного красноречия. В его основе должны 

быть практическое освоение всего богатства человеческой и профессиональной 

культуры, любовь к адвокатской профессии и родному языку. 

Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.93 г. // Российская газета от 

25.12.93 г. № 237. 

2. Основные положения о роли адвокатов (приняты восьмым Конгрессом 

ООН по предупреждению преступлений. Август 1990. Нью-Йорк) // Советская 

юстиция. 1991. №20. 

3. Основные принципы, касающиеся роли юристов (приняты восьмым 

Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, Гавана, 27 августа-7 сентября 1990 г.) // Собрание 

международных документов «Права человека и судопроизводство», OSCE, 

Poland. 

4. Федеральный закон от 31.05.02 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» // Российская газета от 05.06.02 г. № 

100. 

5. Кодекс профессиональной этики адвоката. Принят I Всероссийским 

съездом адвокатов 31.01.03 г. (с изменениями и дополнениями, утвержденными 

II Всероссийским съездом адвокатов 08.04.05 г.) // Российская газета от 05.10.05 

г. № 222. С. 18. 



47 

Тема 10. Договор с клиентом. Соотношение гражданского и 
корпоративного права 

1. Виды договорных отношений с клиентами. Одностороннее расторжение 

соглашения адвоката с клиентом.  

2. Недопустимость отказа адвоката от принятой на себя защиты клиента.  

3. Гонорар или вознаграждение адвоката. Дела “по назначению”.  

4. Бесплатная юридическая помощь  
 

Методические рекомендации: 
Взаимоотношения адвоката и клиента (доверителя) согласно Закону об 

адвокатуре строятся на следующих основах: А) На основе письменного 

соглашения между адвокатом и доверителем (назовем их "платными"); Б) На 

основе установленной Законом обязанности: по обязательному участию 

защитника в уголовном судопроизводстве по назначению дознавателя, 

следователя, прокурора или суда;  по оказанию юридической помощи 

гражданам Российской Федерации бесплатно.  Назовем эти случаи 

бесплатными.  

 К отношениям, указанным в п. А., относятся все отношения, за 

исключением тех, которые в соответствии со ст. 51 УПК РФ (обязательное 

участие защитника) и ст. 26 Закона об адвокатуре (оказание юридической 

помощи гражданам РФ бесплатно) отнесены к отношениям, указанным в п. Б.   

Таким образом, все платные отношения между адвокатом и клиентом 

являются договорными, а бесплатные - недоговорными, основанными на силе 

закона и государственной обязанности адвоката, т.е. на императиве.  

В соответствии со ст. 25 Закона об адвокатуре соглашение между 

доверителем и адвокатом (адвокатами) представляет собой гражданско-

правовой договор, заключаемый в простой письменной форме, на оказание 

юридической помощи самому доверителю или назначенному им лицу.   

Различается два вида соглашений между адвокатом и клиентом: договор 

поручения и договор возмездного оказания услуг.  Если адвокат выступает в 

качестве представителя доверителя в конституционном, гражданском, 

административном судопроизводстве, в качестве представителя или защитника 

доверителя в уголовном судопроизводстве и судопроизводстве по делам об 

административных правонарушениях, а также представляет интересы 

доверителя в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, в отношениях с физическими лицами, то такое 
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представительство оформляется только договором поручения. Иные виды 

юридической помощи адвокат оказывает на основании договора возмездного 

оказания услуг (ст. 779 ГК РФ). 

Вопросы расторжения соглашения об оказании юридической помощи 

регулируются Гражданским кодексом РФ с изъятиями, предусмотренными 

Законом адвокатуре. В частности, в соответствии со ст. 977 ГК РФ договор 

поручения может быть прекращен вследствие:  отмены поручения доверителем;  

отказа поверенного;  смерти доверителя или поверенного, признания кого-либо 

из них недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно 

отсутствующим.  Доверитель вправе отменить поручение, а поверенный 

отказаться от него во всякое время. Соглашение об отказе от этого права 

ничтожно. Статьей 782 ГК РФ предусмотрен и односторонний отказ от 

исполнения договора возмездного оказания услуг. В частности, заказчик вправе 

отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии 

оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. В свою очередь, и 

исполнитель (адвокат) также вправе отказаться от исполнения обязательств по 

договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения 

заказчику убытков.  Говоря об изъятиях из указанных выше правил, закон 

имеет в виду лишь один случай, когда односторонний отказ адвоката от 

оказания юридических услуг не допускается, - это недопустимость адвоката от 

принятой на себя защиты клиента по уголовному делу. 

Вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем, и (или) 

компенсация адвокату расходов, связанных с исполнением поручения, 

подлежат обязательному внесению в кассу соответствующего адвокатского 

образования либо перечислению на расчетный счет адвокатского образования в 

порядке и сроки, которые предусмотрены соглашением. Из поступившего 

вознаграждения и за счет этого вознаграждения адвокат в соответствии с 

Законом об адвокатуре обязан отчислять средства на: 1) общие нужды 

адвокатской палаты в размерах и порядке, которые определяются собранием 

(конференцией) адвокатов; 2) содержание соответствующего адвокатского 

образования; 3) страхование профессиональной ответственности; 4) иные 

расходы, связанные с осуществлением адвокатской деятельности. 

Труд адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном 

судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного 

следствия, прокурора или суда, оплачивается за счет средств федерального 

бюджета. Расходы на эти цели учитываются в федеральном законе о 
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федеральном бюджете на очередной год в соответствующей целевой статье 

расходов. Размер вознаграждения адвоката, участвующего в качестве 

защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, 

органов предварительного следствия, прокурора или суда, и порядок 

компенсации адвокату, оказывающему юридическую помощь гражданам 

Российской Федерации бесплатно, устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

Размер дополнительного вознаграждения, выплачиваемого за счет средств 

адвокатской палаты адвокату, участвующему в качестве защитника в 

уголовном судопроизводстве по назначению, и порядок выплаты 

вознаграждения за оказание юридической помощи гражданам Российской 

Федерации бесплатно устанавливаются ежегодно собранием (конференцией) 

адвокатов. 

Из денежных сумм, оплаченных клиентом, не все идет адвокату в качестве 

гонорара. Значительная часть уходит на административно-хозяйственные 

расходы (общие нужды) адвокатской палаты, содержание адвокатского 

образования, страхование профессиональной ответственности, иные расходы, 

связанные с осуществлением адвокатской деятельности. При этом необходимо 

учесть, что отчисления на общие нужды адвокатской палаты будут 

подразумевать "двойную ставку", ибо адвокатская палата сама вынуждена 

будет отчислять "одну ставку" на общие нужды Федеральной палаты адвокатов 

(ч. 1 и 2 ст. 38). 

Важной сферой адвокатского труда и его оплаты являются указанные 

выше так называемые дела по назначению, или бесплатные дела в связи с 

освобождением некоторых категорий клиентов от оплаты за оказание 

юридической помощи. На этот счет закон устанавливает, что размер 

вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном 

судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного 

следствия, прокурора и суда, и порядок компенсации адвокату, оказывающему 

юридическую помощь гражданам бесплатно, устанавливается Правительством 

РФ. Расходы на эти цели учитываются в федеральном бюджете в соответствии 

с федеральным законом о бюджете в соответствующей целевой статье 

расходов.  

Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.93 г. // Российская газета от 

25.12.93 г. № 237. 
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2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) от 18 декабря 2001 г. № 

174-ФЗ // Российская газета от 22 декабря 2001 г. № 249. 

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ) от 14 ноября 2002 г. 

№ 138-ФЗ // Российская газета от 20 ноября 2002 г. № 220. 

4. Федеральный закон от 31.05.02 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» // Российская газета от 05.06.02 г. № 

100. 

5. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации" // Российская газета. 23 ноября 

2011. N 263. 

6. Постановление Правительства РФ от 22.07.2008г. №555 « Об индексации 

размера труда оплаты адвоката, участвующего в качестве защитника в 

уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 

предварительного следствия или суда, и размера выплат при оказании 

адвокатами юридической помощи военнослужащим, проходящим военную 

службу по призыву, по вопросам, связанным с прохождением военной службы, 

а также по иным основаниям, установленными федеральными законами»// 

Российская газета. №163. 01.08.2008г. 

7. Постановление Правительства РФ от 4 июля 2003 г. N 400 "О размере 

оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном 

судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного 

следствия, прокурора или суда" // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 14 июля 2003 г. N 28 ст. 2925. 

8. Приказ Минфина РФ от 06.02. 2006 г. №23н «Об утверждении формы 

«Данные об исчисленных суммах единого социального налога с доходов 

адвокатов» и «Рекомендаций по ее заполнению» // Российская газета. №42. 

02.03.2006г. 

9. Приказ Минюста РФ от 8 августа 2002 г. N 217 "Об утверждении формы 

ордера" // Библиотечка Российской газеты. 2003. выпуск N 4. 

10. Письмо МНС РФ от 25 февраля 2003 г. N СА-6-04/242@ "О 

налогообложении доходов адвокатов, учредивших адвокатский кабинет" // 

Текст письма размещен на сервере журнала "Российский налоговый курьер" в 

Internet (http://www.rnk.ru). 

 
 

Тема 11. Адвокатура и адвокатская деятельность в решениях 
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Европейского Суда по правам человека 
1. Право адвоката на судебную защиту в смысле ст.6 Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод.  

2. Обязательное членство в адвокатской палате. Реклама в адвокатской 

практике. Доступ в адвокатуру. Защита прав адвоката. 

 
Методические рекомендации: 

В настоящее время все большее значение приобретает знание адвокатом 

норм Европейского Суда по правам человека в связи с необходимостью 

представлять интересы российских граждан в случаях их обращения в этот 

орган. При этом адвокату важно знать процессуальные нормы Европейского 

Суда по правам человека с тем, чтобы обращение было своевременным и 

эффективным. 

С 5 мая 1998 года Российская Федерация находится в юрисдикции 

Европейского Суда по правам человека, тем самым наши граждане получили 

возможность обращаться за защитой своих прав в международную инстанцию. К 

сожалению, большинство жалоб, подаваемых от граждан РФ, признаются 

неприемлемыми по различным причинам – это и неправильный субъект, и 

нарушение правил подачи жалобы, в связи с нежеланием, а порой и 

невозможностью обратиться к помощи адвоката-специалиста в этой области права, 

а также в связи с отсутствием необходимого количества информации по 

Европейскому Суду. Однако прецеденты Европейского Суда уже стали частью 

правовой системы Российской Федерации. Так, в последнее время, в 

постановлениях Конституционного Суда РФ можно встретить прямые отсылки к 

решениям Европейского суда по правам человека, например, в постановлении от 

15 января 2002 года №1-П Конституционный Суд обосновывает свое решение 

позицией Европейского Суда по делу «Хорнсби против Греции», а в 

постановлении от 13 декабря 2001 года №16-П упоминаются решения от 23 

сентября 1982 года по делу «Спорронг и Леннрот против Швеции» и от 21 февраля 

1986 года по делу «Джеймс и другие против Соединенного Королевства». 

Существует также много причин, по которым стоит тщательно изучать практику 

Европейского Суда по правам человека, таких как слишком общее изложение 

положений Европейской Конвенции по правам человека, например: ст.6 «Каждый 

… имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный 

срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона”, 

такие понятия как, “справедливое разбирательство”, “публичное 
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разбирательство”, “ разбирательство в разумный срок” можно осознать только, 

исследовав практику Европейского Суда; наличие огромного количества 

прецедентов, на основании которых Европейский Суд по правам человека 

выносит свои решения, причем без знания прецедентов, невозможно 

квалифицированно искать защиту. Кроме того, эта тема, на мой взгляд, 

является актуальной, поскольку обращение граждан в Европейский Суд 

является, пожалуй, последней и единственной возможностью для них 

восстановить справедливость. Именно поэтому растет доверие к Европейскому 

Суду по правам человека и, как следствие, процесс обращения граждан РФ в 

Европейский Суд все больше и больше набирает обороты. 

Рассмотрим порядок подачи жалобы в Европейский Суд по правам 

человека и наряду с этим обязанности двоката, возникающие на той или иной 

стадии. Порядок функционирования Европейского Суда по правам человека 

изложен в Конвенции 1950-го года и в Регламенте Европейского Суда. 

В соответствии с ними жалобы подаются в письменной форме. Сначала 

подается так называемая первоначальная жалоба, которая представляет собой 

обычное письмо с кратким изложением существа спора и нарушенного права. В 

этом же письме должна содержаться информация о том, в какие инстанции 

заявитель обращался на территории РФ, о том какие нормы закона и 

международных договоров, по его мнению, нарушены и каких результатов он 

ожидает в связи с рассмотрением жалобы Европейским Судом. К жалобе 

прилагается список решений, вынесенных по делу гражданина российскими 

судебными и иными органами; а также указывается, обращался ли данный 

гражданин в какие либо иные международные организации за разрешением 

данного дела. Жалоба может быть написана либо на одном из официальных 

рабочих языков суда – английском и французском или же на русском языке. 

Несмотря на то, что с жалобой будет работать юрист Секретариата, 

который в целом знаком с национальным правом (в штате суда есть и 

российские специалисты), скорее всего он не будет детально разбираться в 

проблеме. Потому очень важно чтобы адвокат объяснил в жалобе суть 

национального законодательства в необходимом объеме, т.е. в том объеме, 

который регулирует нарушенные, по мнению заявителя, положения Конвенции. 

Индивидуальные жалобы могут быть поданы в суд как самим заявителем 

(физическим лицом, группой лиц, организацией), так и его представителем. В 

том случае если жалобу подает представитель, то это должно быть указано в 

самой жалобе. Плюс должна быть приложена доверенность от заявителя на 
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право ведения дела в Европейском Суде1. Данная доверенность не требует какого-

либо заверения. 

Представлять интересы заявителя может юрист, имеющий право 

практиковать в одной из стран, и являющийся ее резидентом, а также любое 

другое лицо, утвержденное Президентом Палаты. 

В Европейском Суде по правам человека перевод осуществляется только с 

родного языка заявителя на один из официальных языков, но никак не наоборот, 

поэтому адвокат должен обладать достаточными знаниями английского и 

французского языка, чтобы понимать то о чем говорится в судебном заседании, 

вопросы Суда. Наиболее идеальным случаем является случай, когда интересы 

заявителя в Европейском Суде представляет тот же адвокат, который 

участвовал в рассмотрении дела и на национальном уровне, так как уже в 

процессе разбирательства дела на первой инстанции должна начаться подготовка 

позиции заявителя для Европейского Суда. 

Если право в судебном порядке не восстановлено, нужно в кассационном 

порядке получить определение кассационной инстанции. Если же и в 

кассационном порядке право не восстановлено, то этих документов 

достаточно для отправки обращения в Европейский Суд. Однако при этом надо 

параллельно обращаться в надзорную инстанцию, а в обращении в Европейский 

Суд указать, что обращение в надзорную инстанцию сделано, в надзорном 

порядке судебное решение обжаловано, но решения кассационной и надзорной 

инстанций не эффективно. В разъяснении Секретариата Европейского Суда 

прямо указано, что Европейский Суд рассматривает надзорную инстанцию как 

неэффективную инстанцию в Российской Федерации. 

При обращении в Европейский Суд надо понимать, что бремя доказывания 

нарушения какого-либо из прав, гарантированных Конвенцией, лежит на 

заявителе. То есть тот, кто обращается за восстановлением права, обязан 

доказать, предоставив все имеющиеся доказательства, что право в отношении 

него действительно было нарушено. Голословные утверждения, например, что 

«меня пытали, били или вмешивались в мою частную жизнь», как правило, не 

рассматриваются. 

Но требования, предъявляемые Судом к доказательствам, значительно 

отличаются от требований национальных судов. Например, Европейский Суд 

принимает в качестве доказательства письменные показания свидетелей, не 

заверенные нотариально, копии газетных статей (например, при обосновании 
                                                 
1
  Приложение №1 
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пристрастности суда при рассмотрении уголовного дела доказательством 

явилась статья в газете, в которой обвиняемый назван преступником). Копии 

других документов также не нуждаются в нотариальном заверении. 

Кроме того, Суд принимает и косвенные доказательства. В качестве примера 

можно привести следующее: предположим что человек, к которому применялись 

недозволенные методы ведения следствия, заявлял об этом в суде. И в протоколе 

судебного заседания зафиксировано его заявление о том, что он себя оговорил во 

время первого или десятого допроса, потому что к нему применялись 

недозволенные методы, но суд считает, что таким образом он хочет уйти от 

ответственности. Но, тем не менее, даже эта фраза является косвенным 

доказательством нарушенного права. 

Европейский Суд исходит из презумпции доверия. Если человек обращается 

в Европейский Суд, то Европейский Суд ему доверяет. Но, тем не менее, 

доказывать факт нарушения прав нужно. После того как первое письмо будет 

отослано, заявителю или его адвокату секретарем суда будет предложено 

заполнить специальный формуляр. Формуляр должен быть заполнен полно и 

аккуратно, даже если ранее подобная информация уже излагалась в предыдущей 

переписке. Для представления жалобы на формуляре отводится фиксированный 

срок (обычно шесть недель), пропуск которого может быть воспринят, как 

нежелание заявителя продолжать ведение дела. При заполнении формуляра 

следует указать предпочтение, на каком из официальных языков будет 

публиковаться решение. Этот заполненный формуляр и составит основу для 

рассмотрения жалобы. 

Далее Секретариат суда вступает с заявителем или его адвокатом в 

переписку и постоянно информирует заявителя о ходе рассмотрения жалобы. 

Но на любой стадии разбирательства по жалобе Суд может исключить ее из 

рассмотрения по различным причинам, о чем обязательно уведомляет заявителя. В 

самом начале стадии процесса Секретариатом Суда собирается необходимый для 

рассмотрения дела материал. На этой стадии адвокат должен позаботиться о 

том, чтобы все необходимые материалы оперативно готовились и направлялись в 

Суд. Сам суд обычно информирует адвоката или заявителя о недостатках жалобы. 

Юрист Секретариата Суда является своего рода помощником заявителя: он 

может высказывать свое мнение, содержит ли жалоба некий аспект, который 

даст основание суду считать, что жалоба не подлежит рассмотрению. Но прежде 

чем принять решение о подаче жалобы в Суд необходимо убедиться, что 

потенциальная жалоба отвечает всем условиям приемлемости жалоб, 
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установленным Европейским Судом по правам человека. В случае несоблюдения 

данных условий, жалоба будет признана неприемлемой, и, следовательно, 

разбирательство дела будет закончено. Условия приемлемости жалоб: 

во-первых, жалоба должна быть подана надлежащим лицом; 

В отличие от межгосударственных обращений гражданин (группа 

граждан или организация), направляющий жалобу в Европейский Суд должен 

быть жертвой нарушения одного из прав предусмотренных Конвенцией2. Это 

означает, что заявитель должен уже пострадать от нарушения его прав. Но в 

исключительных случаях Суд может признать статус жертвы за заявителем, 

которому еще только угрожает нарушение его прав. Можно привести следующий 

пример – в стране, где гомосексуальная жизнь считается преступлением, 

гомосексуалист может быть признан потенциальной жертвой. Кроме того, в 

некоторых случаях Суд может признать приемлемой жалобу лица, не являющегося 

непосредственной жертвой, а тесно связанную с ней, например родственными 

отношениями. Но в этом случае в жалобе должно упоминаться имя 

непосредственной жертвы, и она должна, насколько возможно, дать свое 

разрешение на обращение в Европейский Суд. 

 во-вторых, жалоба должна быть подана на нарушение права, 

гарантированного Конвенцией и дополнительными протоколами к ней. 

 В Европейской Конвенции закреплены следующие права: 

 - право на жизнь, предусмотренное ст.2 раздела 1 Конвенции; 

 - право на запрещение пыток (статья З); 

- право на запрещение рабства и принудительного труда (ст.4 Конвенции), 

но в этой статье также закреплены виды работ, которые не будут являться 

принудительными: 

а) любая работа, которую обычно должно выполнять лицо, находящееся в 

заключении или условно освобожденное от такого заключения; 

 б) любая военная служба, а в тех странах, в которых в качестве законного 

признается отказ от военной службы на основании вероисповедания, служба, 

назначенная вместо обязательной военной службы; 

 в) любая служба, обязательная в случае чрезвычайного положения или 

бедствия, угрожающих жизни или благополучию населения; 

 г) любая работа, или служба, которые входят в обычные гражданские 

обязанности. 

 - право на свободу и личную неприкосновенность (ст.5); 
                                                 
2
 Ст.34 Европейской Конвенции по защите прав человека и основных свобод. 
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 - право на справедливое судебное разбирательство (ст.6 ); 

 - право на наказание исключительно на основании закона (ст.7 ); 

 - право на уважение частной и семейной жизни (ст. 8) ; 

 - право на свободу мысли, совести и религии (ст.9 ) ; 

 - право на свободу выражения мнения (ст. 10); 

 - право на свободу собраний и ассоциаций (ст.11); 

 - право на вступление в брак (ст. 12); 

 - право на эффективные средства правовой защиты (ст. 13); 

 - право на запрещение дискриминации (ст. 14); 

 Но надо учитывать и то, что во время войны, или иного чрезвычайного 

положения, угрожающего жизни нации, любая из сторон может принимать меры в 

отступление от своих обязательств, но только в той степени, в какой это 

обусловлено чрезвычайностью обстоятельств. При этом важно помнить, что 

это положение не может служить основанием для нарушения права на жизнь, за 

исключением лишения жизни в результате правомерных военных действий или 

нарушения права на запрещение пыток, о любом отступлении информируется 

Генеральный секретарь Совета Европы. 

Перечень прав и свобод, закрепленных в Европейской Конвенции по 

защите прав и свобод человека, расширен рядом протоколов. 

Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. № 237. 

2. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3 «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // Российская газета от 5 

июня 2002 г. № 100.  

3. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 25 июля 1994 г., N 13, ст. 1447. 

4. Постановление Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1920-1 

«О Декларации прав и свобод человека и гражданина» // Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации от 26 декабря 1991. № 52. ст. 1865. 

 
 
Тема 12. Зарубежный опыт организации и деятельности адвокатуры 

1. О методе сравнительно-правового исследования в изучении и 

совершенствовании правового статуса адвокатуры.  
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2. Организационные принципы построения адвокатуры в странах СНГ и 

Запада.  

3. Функциональное разделение адвокатов. Проблемы адвокатского 

иммунитета и ответственности адвоката. Адвокатура для бедных. 

 
Методические рекомендации: 

В Заключении по заявке России на вступление в Совет Европы (Страсбург, 

25 января 1996 г.) подчеркивалось, что правовая система нашей страны все еще 

страдает рядом недостатков, что при доработке важнейших правовых актов 

(УК, УПК, ГК, ГПК РФ) в основу их концепции будут положены принципы и 

стандарты Совета Европы. Отдельный пункт Заключения (VI) был посвящен 

адвокатуре России: «Статус адвоката будет защищен законом; будет учреждена 

профессиональная коллегия адвокатов». 

Законодательство об адвокатуре союзных республик, а затем — суверенных 

государств СНГ формировалось на тех же принципах, которые нашли ныне 

отражение в законах об адвокатуре Белоруссии, Украины, Казахстана, 

Узбекистана, принятых в 90-х годах. Существенное организационное 

новшество содержит Конституция Республики Армения (от 5 июля 1995 г.), в 

ст.93 которой записано: «Вступившие в законную силу решения, приговоры и 

постановления пересматриваются в Кассационном суде на основании протеста 

Генерального прокурора, его заместителей или имеющих специальную ли-

цензию и зарегистрированных в Кассационном суде адвокатов». 

Соответственно этому конституционному положению Закон Республики 

Армения «О деятельности адвокатуры» (январь 1999 г.) прег дусмотрел помимо 

выдачи лицензий на занятие адвокатской деятельностью Союзом адвокатов, 

выдачу при определенных условиях «особой лицензии» сроком на пять лет, 

которая регистрируется в Кассационном суде «по приказу председателя 

Кассационного суда». Таким образом, члены Союза адвокатов Армении 

разделены на две категории, подобно тому, как это имеет место в ряде стран 

Запада. 

В Английской правовой системе традиционно осуществляется деление 

адвокатов на солиситоров (их в настоящее время около 50 тыс.) и барристеров 

(более 5 тыс.). Эти две категории адвокатов существенно различаются своим 

статусом. Барристеры — это судебные ораторы, имеющие право на 

выступление во всех судах Англии. Клиента он получает по рекомендации 

солиситора, которые ведут подготовительную работу по делу, собирают 
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доказательства, общаются с клиентами и свидетелями. Сами солиситоры могут 

выступать только в судах низших звеньев. 

В США также существует определенное разделение адвокатов главным 

образом по территориальному признаку. Патент на занятие адвокатской 

практикой выдается выпускнику вуза после прохождения дополнительной 

аттестации, причем этот патент действителен только на территории того штата, 

где собирается практиковать адвокат; выступление адвоката в судах других 

штатов требует выполнения ряда формальных условий, в числе которых может 

быть членство в Американской ассоциации юристов. В США нет 

функционального разделения адвокатов, как в Англии. Вместе с тем эти две 

системы роднит широта возможных полномочий адвоката, помимо защиты, 

представительства в суде и консультирования населения адвокаты могут 

заниматься частным расследованием, представлять карательные и иные 

государственные органы, выполнять нотариальные функции и т.д. 

Адвокаты Франции объединены в автономные коллегии в округах действия 

так называемого Большого трибунала или в округах апелляционных судов, а 

также при Кассационном Суде (в Париже). В этих судах имеются списки 

практикующих адвокатов, которые периодически обновляются. 

В ФРГ адвокаты образуют коллегии в округе того суда, в котором они 

допущены к адвокатской деятельности. Все существующие в ФРГ коллегии 

адвокатов объединены в Федеральную палату адвокатов. 

Характерной особенностью национальных корпораций (союзов, ассоциаций) 

указанных стран, как и Федеральной палаты адвокатов РФ является то, что они 

не могут вмешиваться в саму профессиональную деятельность адвоката и 

имеют целью главным образом поддержку и защиту их, оказание определенной 

методической помощи, выработку нравственных начал профессии и 

обеспечение их соблюдения с опорой на региональные адвокатские 

ассоциации. Независимость их и самоуправление — традиционная ценность 

данных систем правовой помощи и защиты. 

Однако следует иметь в виду, что государственные органы исполнительной и 

судебной власти ведущих государств западной демократии (США, Англия, 

Франция, ФРГ и др.) имеют, как правило, значительные полномочия по 

контролю за формированием адвокатских ассоциаций, их дисциплинарной и 

нередко гонорарной практикой. 

Так, в США условия допуска в адвокатуру устанавливаются, как правило, 

Верховным судом штата. Специальные комиссии, рассматривающие заявления 
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о допуске к адвокатской практике, чаще всего работают под контролем суда 

или губернатора штата. 

Во многих штатах дисциплинарное производство в отношении адвоката 

осуществляется с участием судебных инстанций. В этих случаях решения 

органов адвокатского самоуправления носят рекомендательный характер, а 

окончательное решение принимается окружным судом. В ряде штатов 

дисциплинарное производство на адвоката передается для окончательного 

решения не суду, а генеральному атторнею или местному прокурору. 

В Великобритании солиситоры находятся под надзором Высокого и 

апелляционных судов, которые могут исключить солиситора из корпорации. С 

1974 г. действует независимый от юридического общества дисциплинарный 

трибунал, в который входят должностные лица судебных учреждений, 

независимые члены и солиситоры со стажем работы не менее десяти лет. 

Во Франции контроль за деятельностью коллегий адвокатов осуществляет 

апелляционный суд того округа, в котором действует коллегия, которая 

рассматривает жалобы на решения дисциплинарного совета адвокатов. 

Контроль за выполнением решений дисциплинарного Совета осуществляет 

Генеральный прокурор, которому принадлежат также право обжалования 

решений в Апелляционный суд. 

В ФРГ государственный надзор за деятельностью местных коллегий 

адвокатов осуществляет ведомство юстиции соответствующей земли. Этим же 

ведомством решается и вопрос о приеме в коллегию новых членов с учетом 

мнения коллегии. Председатель коллегии ежегодно представляет ведомству 

юстиции отчет о деятельности коллегии и ее правления. 

При каждой коллегии создаются дисциплинарные суды — суды чести, 

второй инстанцией для проверки решений которых создаются при каждом 

высшем суде земли судебные палаты по делам адвокатов. 

Таким образом, свобода адвокатуры от опеки органов государства и в США и 

в странах Западной Европы является в известной мере относительной, и если 

ориентироваться на «стандарты» Совета Европы, то пришлось бы возродить 

ряд контрольных функций Минюста РФ, от которых отечественная адвокатура 

в значительной мере освободилась в годы реформ конца XX в. 

Конституции России и других стран СНГ в основном декларируют право на 

профессиональную юридическую помощь и освобождение в определенных 

случаях обвиняемого от ее оплаты. И только Конституция Молдовы (июль 1994 

г.) в ст.26 о праве на защиту содержит нетрадиционную запись: 
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«Вмешательство в деятельность лиц, осуществляющих защиту в установленных 

пределах, наказывается законом». «Установленные пределы защиты», надо 

полагать, будут очерчены в уголовно-процессуальном законодательстве. 

Проблема независимости адвоката тесно переплетается с понятием 

адвокатского иммунитета и его материальной ответственностью. Иммунитет в 

качестве правового термина используется для обозначения особого правового 

режима, связанного с освобождением определенного круга субъектов права из-

под действия общих правовых норм. В России в годы реформ приобрел 

актуальность иммунитет парламентский, президентский, судейский. Закон «Об 

адвокатской деятельности» содержит умеренные требования, касающиеся 

адвокатского иммунитета в разделе «Гарантии независимости адвокатов». 

Аналогичные положения содержатся в Законе Украины об адвокатуре 

(декабрь 1992 г.) в ст. 10. Правда, некоторые формулировки являются более 

жесткими, чем в нашем Законе: «Документы, связанные с выполнением 

адвокатом поручения, не подлежат досмотру, разглашению или изъятию без его 

согласия. ...Адвоката нельзя привлечь к уголовной, материальной и иной 

ответственности или угрожать ее применением в связи с оказанием юриди-

ческой помощи гражданам и организациям согласно закону». 

Закон Республики Армения «О деятельности адвокатуры» (12 января 1999 г.) 

содержит и такие положения: «Запрещается использование тех доказательств, 

которые приобретены во время личного обыска адвоката или вследствие 

обыска его квартиры и которые содержат адвокатскую тайну. При аресте 

адвоката орган, осуществляющий арест, в обязательном порядке уведомляет 

соответствующий Союз адвокатов. У головное дело в отношении адвоката, 

имеющего особую лицензию, может возбудить только Главный прокурор». 

Гарантии независимости адвоката и элементы адвокатского иммунитета 

содержат и другие законы об адвокатуре, принятые в странах СНГ. 

Есть и необычные положения. Так, Закон об адвокатской деятельности 

Республики Казахстан (декабрь 1997 г.) указывает на недопустимость 

«отождествления адвоката с лицом, которому он оказывает юридическую 

помощь». Не может быть внесено представление органом дознания, следова-

телем, прокурором, а также вынесено частное определение судом в отношении 

правовой позиции адвоката по делу» (ст. 10 Закона об адвокатуре Республики 

Узбекистан (декабрь 1996 г.). Здесь речь идет уже не только об освобождении 

членов корпорации «из-под действия общих правовых норм», но и о создании 
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дополнительных условий, правовых и этических, для эффективного 

выполнения профессиональных обязанностей. 

Юридический иммунитет далеко не всегда ограждает адвоката от 

имущественной ответственности за ущерб, причиненный клиенту небрежным 

или неквалифицированным исполнением обязанностей. Этот вопрос в 

законодательстве об адвокатуре СССР и союзных республик не затрагивался. 

Этой же традиции следуют и принимаемые ныне в странах СНГ законы об 

адвокатской деятельности. Однако едва ли эта традиция сохранится надолго с 

учетом перехода к экономическим отношениям рыночного типа. Впрочем, 

нормы Гражданского кодекса, предусматривающие ответственность за 

причинение вреда, могут быть приведены в действие независимо от постулатов 

законодательства об адвокатуре. 

В соответствии с существующими правилами в Великобритании барристер 

не может нести материальную ответственность в порядке гражданского иска, 

ограничиваясь дисциплинарной ответственностью перед Сенатом своей 

корпорации. К солиситору может быть предъявлен иск любой стороной в 

процессе о взыскании убытков, причиненных его небрежным отношением к 

своим обязанностям. Высокий или Апелляционный суд, под надзором которых 

традиционно находятся солиситоры, может предписать солиситору лично 

уплатить судебные издержки, образовавшиеся вследствие его недолжного 

поведения. 

Гражданско-правовая ответственность адвоката перед клиентом за 

ненадлежащее выполнение обязанностей является нормой и для кон-

тинентальных систем. В ряде стран (в частности, во Франции) ответственность 

адвоката гарантируется путем обязательного страхования профессионального 

риска. Соответствующая норма включена ныне в закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» (ст. 7). 

Гонорарная практика во всех упоминаемых в настоящем разделе странах в 

основе своей имеет соглашение адвоката с клиентом. Вместе с тем действуют и 

официально установленные расценки на оплату услуг адвоката, и контроль за 

размером оплаты «по соглашению». В США существует более 700 

специальных таблиц для исчисления гонорара за различные виды услуг, однако 

основной способ определения размера гонорара — свободное соглашение с 

клиентом с учетом сложившейся практики и рекомендаций тех организаций, 

при которых состоят практикующие юристы. Широкое распространение 

получила практика определения гонорара в виде процентов от суммы иска. В 
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Великобритании барристер при принятии поручения от солиситора сам 

обусловливает сумму гонорара, не ориентируясь на таксу. Солиситор, 

определяя гонорар, вступает в переговоры с клиентом. Последний вправе 

потребовать произведения расчета по таксе. В случае спора размер гонорара 

определяется чиновником ведомства лорда-канцлера. Учитывается не только 

стоимость услуг солиситора, но и возможные его расходы по ведению дел. Во 

Франции оплата услуг адвокатов по уголовным делам определяется 

соглашением с клиентом, а по гражданским делам — согласно с тарифами, 

установленными ГПК. В ФРГ размеры минимальных гонораров определяются в 

соответствии с Федеральным положением о ставках адвокатских гонораров 

(1957 г.). Максимальные размеры оплаты определяются соглашением с 

клиентом. 

В современной России основным принципом оплаты труда за юридическую 

помощь является соглашение между адвокатом и лицом, обратившимся за 

помощью. При отсутствии соглашения оплата определяется по минимальным 

ставкам, предусмотренным «Инструкцией об оплате юридической помощи, 

оказываемой адвокатами гражданам, предприятиям, учреждениям, 

организациям и кооперативам» (10.04.1991 г.). 

Юридическая помощь неимущим в странах СНГ и Запада осуществляется 

при определенных условиях бесплатно так же, как адвокатами России. Однако 

существуют значительные различия в определении контингента лиц, 

пользующихся этой льготой, в порядке компенсации труда адвокатов и в 

организации такого рода услуг. 

В США льгота «бедных» возникла применительно к лицам, обвиняемым в 

совершении преступлений. Эта практика получила широкое распространение, 

ибо правом бедности практически пользуется любой обвиняемый, заявивший 

об отсутствии средств на оплату адвоката. У слуги адвоката в этих случаях 

оплачиваются за счет средств штата по таксе (20—30 долл. в час, но не более 

200 долл. за рабочий день). В США существует и государственная защита, 

которую осуществляет адвокат (атторней), являющийся правительственным 

служащим, работающим по найму специально для обеспечения защитой мало-

имущих. 

В Великобритании по общему признанию существует наиболее раз-

работанная система юридической помощи малоимущим. Она включает в себя 

как защиту по уголовным делам, так и представительство в гражданском 

судопроизводстве и консультационную помощь. Бесплатная или льготная 
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правовая помощь оказывается с учетом доходов лица, определяемых путем 

проверки его материального положения. (Такая предварительная проверка не 

проводится лишь в экстремальных случаях задержания подозреваемого или 

обвиняемого). Расходы на оплату юридической помощи неимущим возлагались 

на ассоциацию солиситоров, а в последние годы — на «независимый совет по 

юридической помощи», при котором создан специальный фонд. 

Во Франции бесплатная или льготная правовая помощь установлена для 

обвиняемых и оплачивается государством по утвержденным расценкам. При 

этом льготная помощь обеспечивается лицам с месячным заработком до 1500 

франков, а бесплатная — лицам, с доходом менее 900 франков в месяц. 

В ФРГ предусматриваются случаи бесплатной юридической помощи как по 

уголовным, так и по гражданским делам за счет земли ФРГ или 

государственной казны. 

В перспективе вопрос о доступности юридической помощи для каждого 

нуждающегося в ней, во всех странах, вступивших в Совет Европы, должен 

будет решен в соответствии с теми правилами, которые устанавливаются этой 

международной организацией. В Резолюции (78) 8 от 2 марта 1978 г. Комитета 

министров Совета Европы «О юридической помощи и консультациях» вопрос 

этот связывается с проблемой доступа к правосудию. 

В п.1 Резолюции записано: «Никто не может быть лишен в силу препятствий 

экономического характера возможности использования или защиты своих прав 

в любых судах, правомочных выносить решения по гражданским, 

административным, социальным или налоговым делам. С этой целью любое 

лицо должно иметь право на необходимую юридическую помощь в судебном 

разбирательстве». Далее, после изложения условий обязательного обеспечения 

юридической помощи и ее видов, устанавливается важнейшее для данной темы 

правило: «Ответственность за финансирование юридической помощи должна 

быть возложена на государство» (п.8). 
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3.3. Задание по контрольной работе для студентов заочной формы 
обучения  

Выполнение студентами письменных работ является одной из составных 

частей учебного процесса. Письменная работа по дисциплине "Основы 

адвокатуры" прививает студентам навыки самостоятельной работы над 

правовыми актами и другими источниками, вырабатывает умение найти и 

собрать в них необходимый материал и лаконично изложить его в рамках 

логически стройной схемы, а также способствует углубленному изучению 

дисциплины и является одной из форм проверки знаний. 

Цель работы: развитие у студента навыков самостоятельной творческой 

работы; овладение методами анализа нормативных и литературных источников, 

материалов судебной и следственной практики по предложенной теме; 

освоение методов современных научных исследований; углублённое изучение 

конкретной проблемы. Контрольная работа способствует формированию у 

студента навыков к самостоятельному научному творчеству, повышению 

теоретической подготовки, лучшему усвоению учебного материала. 

При написании контрольной работы студент должен показать умение 

работать с литературой, анализировать законодательные и иные правовые 

источники, относящиеся к деятельности по применению уголовно-

процессуального закона, делать обоснованные выводы и предложения. 

Контрольные задания включают рекомендации по написанию 

письменной работы и сами задания (задачи). К выполнению контрольного 

задания студент приступает лишь после тщательного изучения всего материала 

курса. Для этого следует использовать программу и прилагаемый список 

литературы. Письменная работа должна содержать ответы на вопросы и 

решение задач, рекомендованных преподавателем. Ответы на задания должны 

быть обоснованными и мотивированными, не допускающими двойного 

толкования. При решении задач необходимо делать ссылки на те или иные 

положения правовых актов. 

Не следует злоупотреблять цитатами, т.к. одной из задач контрольного 

задания является творческое изложение почерпнутых из источников 

положений. 

Варианты для выполнения контрольной работы распределяются между 

студентами следующим образом:  

студенты, 1-й группы (А–К) решают первый вариант; 

студенты 2-й группы (Л–С) решают второй вариант; 
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студенты 3-й группы (Т–Я) решают третий вариант. 

При написании контрольной работы студент должен привести сначала 

условие задачи, а затем своё решение со ссылками на соответствующую норму 

права в нормативном источнике. В конце работы необходимо привести список 

использованных нормативных актов и литературы.  

При написании контрольной работы используются научная и учебная 

литература, нормативные акты, материалы судебной и следственной практики, 

другие источники и материалы, необходимые в силу специфики 

рассматриваемой темы. Написанию работы предшествует изучение 

рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из источников, 

нормативных актов, книг, статей с указанием исходных данных (название, 

автор, год издания, страница). 

Написание контрольной работы – это систематизированное и отвечающее 

её плану изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его 

понимание научных и практических проблем. При использовании материалов 

ссылки на источники обязательны. Переписывание чужого текста их 

учебников, журналов, сборников, литературных и нормативных источников без 

ссылки на них не разрешается, т.к. это будет плагиатом, не допустимым в 

соответствии с УК (ст. 146). 

Объём контрольной работы - 14-16 страниц. При наборе работы на 

компьютере используется текстовой редактор Word с интервалом 1,5,  шрифт 

14, выравнивание по ширине. Листы бумаги формата А-4. Контрольная работа 

имеет титульный лист.  

В работе применяется сплошная нумерация листов. Номер страницы 

указывается вверху, посередине листа. Слева оставляют поля шириной 30 мм, 

правое поле – 15 мм, верхнее и нижнее поле - 20 мм. 

Решение задач, список использованной литературы начинаются с 

отдельного листа, снабжаются соответствующими заголовками. На последнем 

листе, после списка литературы, ставится дата выполнения работы и подпись 

студента.   

 В работе могут быть использованы только общепринятые сокращения:  

т.е. – вместо «то есть»,  и т.д. – вместо «и так далее», и т.п. – вместо «и тому 

подобное», и др. – вместо «и другие» (сокращение «и др.» допустимо только в 

конце предложения), и общепринятые аббревиатуры: РСФСР, РФ, УК, УПК. 

Иные сокращения и аббревиатуры запрещены. 

Критерии положительной оценки контрольной работы:  
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- степень разработки темы и правильность решения задач; 

- полнота охвата научной литературы, использованных нормативных актов, 

судебной и следственной практики; 

- творческий подход к написанию контрольной работы; 

- правильность и научная обоснованность выводов; 

- стиль изложения, аккуратность оформления. 

Если письменная работа не соответствует предъявляемым к ней 

требованиям, она считается незачтенной. В этом случае студент знакомится с 

замечаниями, устраняет их и исправленную работу предъявляет преподавателю 

до сдачи зачета. 

Для поиска необходимой литературы  и нормативных актов можно 

использовать ресурсы Интернет, справочные правовые системы 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и др. 

 
1 вариант 

1. В чем отличие коллегии адвокатов от адвокатского бюро? 

2. Договор поручения и договор возмездного оказания услуг по 

предоставлению квалифицированной юридической помощи: когда и кем они 

заключаются. Какие существуют условия указанных договоров, порядок 

изменения и расторжения договоров. 

3. По окончании юридического вуза Степанов изъявил желание работать 

адвокатом, выдержал квалификационный экзамен, приобрел статус адвоката, 

внесен в региональный реестр адвокатов субъекта Федерации, получил 

удостоверение адвоката. Однако заключенные им договоры поручения и об 

оказании возмездных услуг по юридическому сопровождению хозяйственной 

деятельности предприятия налоговой инспекцией были признаны ничтожными 

и адвокат привлечен к налоговой ответственности. Правильно ли поступили 

адвокат и налоговый орган? Какие нормы закона и кем были нарушены в 

данной ситуации? 

4. В коллегию адвокатов поступила жалоба на адвоката Ступина. В ходе 

проверки сведения о том, что адвокат грубо нарушил нормы адвокатской этики 

и фактически уклонился от выполнения взятых на себя обязательств перед 

доверителем, хотя оплату за работу получил в полном объеме согласно 

заключенному договору, подтвердились. Решением общего собрания коллегии 

адвокатов Ступин привлечен к ответственности согласно уставу адвокатского 

образования. Деньги доверителю были возвращены в полном объеме. Однако 
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через некоторое время по новой жалобе доверителя в совет адвокатской палаты 

адвокат Ступин был вызван в квалификационную комиссию для дачи 

объяснения по существу жалобы. Вправе ли была квалификационная комиссия 

вызывать адвоката при указанных выше обстоятельствах? Может ли быть 

адвокат вновь привлечен к ответственности, теперь уже советом адвокатской 

палаты, и если да, то к какой именно? Как в указанном выше случае следует 

поступать? 

 
2 вариант 

1. Кому оказывается юридическая помощь в Российской Федерации бесплатно? 

Какой порядок предоставления бесплатной юридической помощи? 

2. Перечислите полномочия адвоката на предварительном следствии и в ходе 

производства дознания. 

3. Гражданка Савельева изъявила желание заняться адвокатской деятельностью 

в городе Н. Однако из-за того, что ни одно из адвокатских образований, 

зарегистрированных в городе, не пожелало принять Савельеву в свои члены, а 

образовать адвокатский кабинет она не смогла в силу отсутствия собственного 

или арендованного жилища или нежилого помещения для организации офиса, в 

совете адвокатской палаты ей предложили выехать в поселок городского типа 

В. для работы адвокатом образованной там юридической консультации. Вправе 

ли Савельева отказаться от работы в юридической консультации по назначению 

совета адвокатской палаты? Какие меры могут быть применены к Савельевой 

за отказ от работы в другом населенном пункте? Каким образом она может 

обжаловать действия Совета в случае нарушения своих прав? Может ли 

Савельева реализовать свое право заниматься адвокатской деятельностью при 

указанных выше обстоятельствах и отказе работать в поселке В.? 

4. В юридическую консультацию обратился оленевод Бардыков, сообщивший, 

что его олени, находившиеся в общем стаде по договору Бардыкова с 

кооперативом, по вине председателя кооператива погибли от переохлаждения и 

недоедания. Бардыков просил помочь составить исковое заявление в суд к 

председателю о взыскании с него стоимости погибших оленей и упущенной 

выгоды. Однако адвокат, осуществлявший прием, отказался от составления 

искового заявления, сославшись на отсутствие доказательств вины 

председателя и кооператива, необходимых для заявления иска. На основании 

каких правовых норм действовал адвокат? Правильно ли он поступил? Какую 

консультацию должен был дать адвокат оленеводу? Законно ли были получены 
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деньги с оленевода за юридическую консультацию? 

 
3 вариант 

1. Что означает формулировка в законе о том, что адвокатура является 

профессиональным сообществом адвокатов и как институт гражданского 

общества не входит в систему органов государственной власти и органов 

местного самоуправления? 

2. Каков порядок формирования квалификационной комиссии? Каковы права и 

обязанности квалификационной комиссии? 

3. Члены - учредители адвокатского бюро "Леке", оказавшись не в состоянии 

оплачивать арендные платежи за снимаемый ими офис, решили реорганизовать 

свою организацию в юридическую фирму коммерческой направленности 

(общество с ограниченной ответственностью), чтобы иметь возможность 

зарабатывать средства иной, чем адвокатская, юридической деятельностью. 

Правильное ли решение возникло у адвокатов? Как им предстоит решить свою 

проблему, чтобы выйти из затруднительного финансового положения? 

4. Адвокатское бюро осуществляет юридическое сопровождение бизнеса в 

крупной коммерческой структуре, в связи с чем последняя выплачивает на счет 

бюро вознаграждение за проводимую работу. Управляющий партнер 

адвокатского бюро, исходя из вклада каждого адвоката в дела фирмы, 

составляет ведомости на начисление вознаграждения конкретным адвокатам. 

При этом двое членов адвокатского бюро, не принимающие участия в работе 

фирмы, в денежную ведомость не включаются, поскольку их деятельность 

связана с постоянным выполнением распоряжений управляющего партнера об 

участии в защите обвиняемых по назначению дознавателя, следователя, 

прокурора и суда. Правомерны ли действия управляющего партнера 

адвокатского бюро, если учесть, что члены бюро, работающие в фирме, 

освобождены благодаря энтузиазму двух своих коллег от участия в 

малооплачиваемой работе в качестве защитников по назначению? Как следует 

решать данную ситуацию с учетом принципов справедливости, равноправия 

адвокатов, а также такта и корректности? 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
4.1. Организация контроля 
Балльные оценки для элементов контроля  

Элементы учебной 

деятельности 

(1 семестр) 

Максимальный 

балл на 1-ую 

контрольную 

точку с начала 

семестра 

Максимальный 

балл за период 

между 1-ой и 2-

ой к.т. 

Максимальный 

балл за период 

между 2-ой к.т. 

и на конец 

семестра 

Всего за 

семестр 

Посещение занятий 4 4 4 12 

Тестовый контроль 8 8 8 25 

Контрольные 

работы на 

практических 

занятиях 

7 7 7 21 

Компонент 

своевременности 

4 4 4 12 

Итого максимум за 

период 

23 23 23 70 

Сдача зачета  

(максимум) 

  30*  

Нарастающим 

итогом 

23 47 70 100 

 

Пересчет баллов в оценки за контрольные точки 

Баллы на дату контрольной точки Оценка 

≥ 90 % от максимальной суммы баллов на дату КТ 5 

От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ 4 

От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ 3 

< 60 % от максимальной суммы баллов на дату КТ 2 

 

4.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
1. Адвокатура и государство 

2. Формы адвокатских образований: проблемы и перспективы 

3. Адвокатская деятельность, ее виды и организационные основы 
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4. Юридическая природа, принципы организации и деятельности адвокатуры 

5. Нормативное регулирование адвокатской деятельности и адвокатуры 

6. Полномочия адвоката – реальность и перспективы 

7. Адвокатская тайна 
8. Статус адвоката в РФ (его приобретение, приостановление, возобновление и 

прекращение) 

9. Страхование адвокатской деятельности 

10. Адвокатские палаты – проблемы и перспективы 

11. Гарантии адвокатской деятельности 

12. Понятие специальных знаний и формы их использования в уголовном 

процессе 

13. Понятие специальных знаний и использование их в гражданском процессе 

14. Экспертиза и иные формы использования специальных знаний защитником 

(представителем) 

15. Теоретико-практические проблемы использования отдельных видов 

экспертиз в уголовном (гражданском) процессе 

16. Понятие адвокатской компетентности 

17. Адвокатура периода судебной реформы 60-х гг. XIX в. 

18. Адвокатура в период действия Положения об адвокатуре СССР 1939 г. 

19. Адвокатура в постсоветский период 

20. Выдающиеся российские присяжные поверенные второй половины ХIХ – 

начала ХХ вв. 

21. Проблемы деятельности защитника в уголовном процессе 

22. Особенности участия защитника на стадии предварительного следствия 

23. Защитительная позиция по уголовному делу 
24. Деятельность защитника по сбору и представлению доказательств в 

уголовном процессе 

25. Подготовка защитника к ведению уголовного дела 

26. Проблемы допроса свидетелей и потерпевших в судебном заседании 

27. Тактика проведения очной ставки с участием защитников 

28. Прения сторон по уголовному делу 

29. Проблемы кассационного обжалования приговоров 

30. Проблемы коллизионной защиты  

31. Методика защиты по делам о ДТП 

32. Методика защиты по делам о налоговых преступлениях 

33. Особенности деятельности адвоката в суде присяжных 
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34. Особенности представления интересов истцов по жилищным делам 

35. Особенности представления интересов истцов по земельным спорам 

36. Особенности представления интересов истцов по трудовым спорам 

37. Юридическая риторика в деятельности защитника в уголовном процессе  

38. Участие адвоката в судебных прениях 
39. Особенности выступления защитника в суде присяжных 

40. Процессуальные особенности судебной речи 

41. Композиция судебного выступления 
42. Этика судебного оратора 
43. Выразительность судебной речи 

44. Виды судебных речей 

45. Композиция судебной речи 

46. Особенности выступления в суде присяжных 

 

 

4.3. Примерные вопросы к промежуточной аттестации 
1. Понятие адвокатуры. Адвокатура как институт гражданского общества 

2. Принципы деятельности адвокатуры 

3. Правовые основы организации и деятельности адвокатуры 

4. Право граждан на квалифицированную юридическую помощь 

5. Понятие и признаки адвокатской деятельности 

6. Виды адвокатской деятельности 

7. История развития адвокатуры в России 

8. Место и роль института адвокатуры в государстве. Позитивные перемены в 

законодательном регулировании адвокатской деятельности 

9. Предпосылки независимости адвокатуры 

10. Министерство юстиции и адвокатура 

11. Судебная защита прав человека 
12. Адвокатура и суд 

13. Понятие адвокатского статуса 
14. Полномочия адвоката 
15. Обязанности адвоката 

16. Адвокатская тайна 
17. Приобретение статуса адвоката. Квалификационный экзамен 

18. Присвоение, приостановление и прекращение статуса адвоката 
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19. Налоговые обязательства адвоката. Страхование риска профессиональной 

имущественной ответственности адвоката 

20. Адвокатская палата как основное звено организационного строения 
адвокатуры 

21. Адвокатский кабинет 

22. Коллегия адвокатов 
23. Адвокатское бюро 
24. Юридическая консультация 
25. Всероссийский съезд адвокатов. Федеральная палата адвокатов Российской 

Федерации 

26. Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации 

27. Адвокатское производство. Материалы, входящие в состав адвокатского 

производства по делу 

28. Ведение делопроизводства и правила сохранения профессиональной тайны 

адвоката 

29. Делопроизводство в адвокатских образованиях. Организация 

делопроизводства 

30. Общечеловеческая, судебная и адвокатская этика, понятие и соотношение 

31. Профессиональная этика адвоката. Кодекс профессиональной этики 

адвоката 

32. Нравственные принципы защиты в уголовном судопроизводстве 

33. Нравственные принципы представительства, осуществляемого адвокатом 

34. Конфиденциальность 
35. Нравственные проблемы взаимоотношений адвоката с судом, участниками 

судопроизводства, коллегами 

36. Нравственные коллизии, возникающие в адвокатской деятельности  

37. Виды договорных отношений с клиентами 

38. Одностороннее расторжение соглашения адвоката с клиентом 

39. Вознаграждение адвоката 
40. Оказание бесплатной юридической помощи адвокатом: основание, виды 

41. Право адвоката на судебную защиту в смысле ст.6 Европейской конвенции 

о защите прав человека и основных свобод 

42. Обязательное членство в адвокатской палате 

43. Реклама в адвокатской практике 

44. Доступ в адвокатуру. Защита прав адвоката 
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5 ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
ВАРИАНТ 1 
1. Судебными уставами, утвержденными императором Александром II, 
считаются: 

А) Устав уголовного судопроизводства  

Б) Устав гражданского судопроизводства  

В) Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями  

Г) Учреждения судебных установлений  

Д) Устав коммерческих судов 

2. Защиту Веры Засулич осуществлял: 
А) Андреевский С.А. 

Б) Александров П.А.  

В) Жуковский В.А. 

Г) Плевако Ф.Н. 

Д) Карабчевский Н.П. 

3. Соответствие наименований новых форм адвокатуры в Советской 
России: 

1918 коллегии правозаступников при революционных трибуналах 

1920 коллегии защитников, обвинителей и представителей сторон в 

гражданском процессе 

1917 защитники, выполнявшие трудовую повинность, действующие при 

отделах юстиции советов 

1939 коллегии защитников 

1922 коллегии адвокатов 

 коллегии революционных адвокатов 

4. Общее собрание (конференция) членов коллегии адвокатов должно было 
созываться минимум ___________________________ в год. 

5. Соответствие устава Федеральной палаты адвокатов принципам 
адвокатуры: 

Принцип 

самоуправления 

предусматривает представительство и защиту интересов 

адвокатов Федеральной палатой адвокатов 

Принцип 

независимости 

предусматривает принятие устава Федеральной палаты 

адвокатов Всероссийским съездом адвокатов 

Принцип 

корпоративности 

предусматривает надзор за работой адвокатов и 

адвокатских образований 
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 предусматривает обязательное членство адвокатских 

палат субъектов РФ в Федеральной палате адвокатов 

6. Адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность: 
А) с преподавательской, научной и иной творческой деятельностью  

Б) с работой на выборных должностях в государственных органах и 

органах местного самоуправления  

В) с работой на выборных должностях в органах адвокатских палат  

Г) с любой другой неоплачиваемой деятельностью 

7. Последовательность приобретения статуса адвоката: 
А) вынесение решения квалификационной комиссии о допуске 

претендента к квалификационному экзамену 

Б) сдача квалификационного экзамена 

В) принесении присяги адвоката  

Г) внесение сведений в региональный реестр  

Д) решение квалификационной комиссии о присвоении статуса адвоката 

8. Оказывая юридическую помощь, адвокат: 
А) дает консультации и справки по правовым вопросам  

Б) представляет интересы в конституционном судопроизводстве  

В) выступает защитником по гражданским делам  

Г) составляет заявления, жалобы, ходатайства  

9. Последовательность оформления документов адвоката: 
А) удостоверение адвоката 

Б) доверенность  

В) ордер 

Г) соглашение об оказании юридической помощи 

10. Адвокатская палата субъекта РФ действует на основании: 
А) утвержденного Минюстом РФ положения 

Б) устава и учредительного договора 

В) общих положений закона об адвокатуре для организаций данного вида  

Г) принятого учредительным собранием адвокатов регламента 

11. Последовательность избрания президента адвокатской палаты: 
А) созыв заседания совета адвокатской палаты  

Б) избрание членов совета адвокатской палаты 

В) выдвижение кандидата в президенты советом адвокатской палаты 

Г) голосование членов совета адвокатской палаты по кандидатурам в 

президенты  
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12. Заседания квалификационной комиссии собираются не реже 
_______________ раз в год 
13. Квалификационный экзамен состоит из: 

А) письменных ответов на вопросы (тестирования)  

Б) устного собеседования  

В) деловой игры 

Г) психологического тренинга 

14. Соответствие содержания компетенции Всероссийского съезда 
адвокатов трем блокам полномочий: 

 
 

включает принятие кодекса профессиональной этики 

адвоката 

Контрольный блок включает определение размера отчислений адвокатских 

палат на общие нужды Федеральной палаты адвокатов 

Финансовый блок включает созыв Всероссийского съезда адвокатов и 

формирование его повестки дня 

Организационный 
блок 

включает утверждение отчета ревизионной комиссии 

Федеральной палаты адвокатов 

15. Совет Федеральной палаты адвокатов избирается съездом в количестве 
_________ человек 
16. Соответствие права адвоката на выбор формы адвокатского 
образования принципам адвокатуры: 

Принцип 

корпоративности 

предусматривает право адвоката выбрать 

предусмотренную законом об адвокатуре форму 

адвокатского образования  

Принцип законности предусматривает право адвоката знать особенности и 

традиции конкретного адвокатского образования при 

его выборе для занятия в нем адвокатской 

деятельностью 

Принцип 

равноправия 

адвокатов 

предусматривает право адвокатского образования на 

контроль за адвокатской деятельностью своего члена-

адвоката  

 предусматривает равные права адвокатов на 

управление адвокатским образованием в соответствии с 

его учредительными документами  

17. Адвокатское бюро может быть преобразовано: 
А) в коллегию адвокатов  
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Б) в адвокатский кабинет 

В) в юридическую консультацию 

Г) в благотворительную организацию 

18. Действие Кодекса профессиональной этики адвоката 
распространяется: 

А) только на адвокатов 

Б) на адвокатов, помощников, стажеров и иных сотрудников адвокатских 

образований  

В) на адвокатов и юрисконсультов государственных организаций  

Г) на членов квалификационной комиссии при адвокатской палате 

субъекта РФ  

19. Соответствие принципов адвокатуры правилам рассмотрения жалоб на 
адвокатов: 

 

 

допускает рассмотрение жалоб на адвокатов 

исключительно самой адвокатурой  

Принцип 
равноправия 
адвокатов 

допускает рассмотрение жалоб на адвокатов в 

квалификационной комиссии и совете адвокатской 

палаты 

Принцип 
самоуправления 

допускает обжалование в суде решения совета 

адвокатской палаты по жалобе на адвоката 

Принцип 
законности 

допускает подачу жалобы на адвоката другим 

адвокатом  

20. Последовательность выступлений участников прений сторон по 
уголовному делу: 

А) подсудимый и его защитник  

Б) гражданский ответчик и его представитель  

В) гражданский истец и его представитель 

Г) обвинитель 

21. Участники судебного разбирательства должны обращаться к судье по 
гражданскому делу: 

А) «Уважаемый суд»  

Б) «Ваша честь» 

В) «Господин председатель» 

Г) «Уважаемый судья» 

22. Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве защитника 
на основании: 
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А) удостоверения адвоката 

Б) ордера адвокатского образования 

В) удостоверения и ордера  

Г) соглашения об оказании юридической помощи и ордера 

23. Отказ от защитника не обязателен для дознавателя, следователя, 
прокурора и суда, если: 

А) подозреваемый, обвиняемый несовершеннолетний  

Б) подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических 

недостатков не может сам осуществлять свое право на защиту  

В) подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведется 

производство по уголовному делу  

Г) лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть 

назначено наказание в виде лишения свободы на срок выше 15 лет, 

пожизненное лишение свободы или смертная казнь  

Д) лицо обвиняется в совершении умышленного преступления 

Е) лицо не впервые привлекается к уголовной ответственности 

24. Адвокат, приглашенный свидетелем, вправе во время допроса: 
А) давать свидетелю краткие консультации в присутствии следователя  

Б) задавать вопросы допрашиваемым лицам  

В) отвечать на вопросы следователя вместо свидетеля 

Г) по окончании допроса делать заявления о нарушении прав и законных 

интересов свидетеля  

Д) подать от имени свидетеля письменные объяснения 

25. Последовательность действий следователя при окончании 
предварительного следствия с обвинительным заключением: 

А) разрешение ходатайств участников производств по уголовному делу  

Б) уведомление об окончании следственных действий обвиняемого, 

защитника, законного представителя обвиняемого, если они участвуют в 

уголовном деле, а также потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика и их представителей 

В) ознакомление с материалами уголовного дела обвиняемого и его 

защитника  

Г) ознакомление с материалами уголовного дела потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей 

Д) составление протокола ознакомления обвиняемого и его защитника с 

материалами уголовного дела 
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26. Последовательность действий адвоката-защитника при назначении 
судебной экспертизы по уголовному делу: 

А) формулирование судом новых вопросов  

Б) представление по предложению председательствующего вопросов 

эксперту в письменном виде  

В) оглашение представленных вопросов 

Г) отклонение судом тех вопросов, которые не относятся к уголовному 

делу или компетенции эксперта 

Д) участие в обмене участников судебного разбирательства мнениями по 

представленным вопросам 

27. Судебное следствие в суде с участием присяжных заседателей 
начинается: 

А) с оглашения обвинительного заключения 

Б) со вступительных заявлений государственного обвинителя и 

защитника  

В) с допроса подсудимого 

Г) с допроса потерпевшего 

Д) с исследования доказательств 

28. Адвокат-представитель истца может ходатайствовать о применении 
мер по обеспечению иска: 

А) в любом случае 

Б) если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным 

исполнение решения суда  

В) если против этого не возражает ответчик 

Г) если место жительства ответчика неизвестно 

29. Последовательность действий адвоката-представителя после 
вынесения решения:  

А) ознакомление с текстом решения суда в окончательной форме  

Б) ознакомление с протоколом судебного заседания 

В) подготовка кассационной жалобы 

Г) согласования с доверителем вопроса о кассационном обжаловании 

вынесенного решения  

Д) подача кассационной жалобы 

30. Обращение в Европейский суд допустимо после 
____________________________________ всех внутренних средств правовой 
защиты 



79 

ВАРИАНТ 2  
1. Судебные уставы были утвержден императором Александром II:  

А) в 1832 г.  

Б) в 1864 г.  

В) в 1866 г.  

Г) в 1874 г. 

2. Органами коллегии защитников являлись: 
А) президиум  

Б) президент  

В) общее собрание 

Г) бюро  

Д) совет народных адвокатов 

3. Соответствие российского закона об адвокатуре Основным положениям 
ООН о роли адвокатов 1990 года: 

Контролирование 

дисциплинарного производства 

против адвоката  

должно осуществляться 

дисциплинарными комиссиям адвокатуры  

 

 

должно осуществляться по кодексу 

профессионального поведения адвоката 

Дисциплинарное производство 

против адвокатов 

должно осуществляться судом или 

органами юстиции 

Отправление дисциплинарного 

производства против адвокатов 

должно осуществляться судом 

4. Корпоративными актами адвокатуры являются: 
А) кодекс профессиональной этики адвоката  

Б) положение о порядке ведения реестра адвокатов субъекта РФ 

В) регламент совета адвокатской палаты субъекта РФ  

Г) штатное расписание аппарата адвокатской палаты субъекта РФ  

5. Цели адвокатской деятельности: 
А) защита прав, свобод и интересов граждан  

Б) извлечение прибыли адвокатами 

В) обеспечение доступа к правосудию  

Г) достижение адвокатами высокого социального статуса 

6. Закон об адвокатуре закрепляет принципы адвокатуры: 
А) корпоративности  

Б) самоуправления  
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В) законности  

Г) независимости  

Д) добросовестности адвокатов 

Е) равноправия адвокатов  

7. Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных 
действий в отношении адвоката допускается на основании: 

А) постановления следователя  

Б) решения суда  

В) постановления суда 

Г) постановления прокурора 

8. Статус адвоката присваивается на ___________________ срок. 
9. Соглашение об оказании юридической помощи должно быть заключено 
в ______________________________ письменной форме. 
10. Последовательность действий при назначении адвоката-защитника по 
уголовному делу: 

А) обращение соответствующего органа в адвокатскую палату субъекта 

РФ  

Б) выявление условий для назначения защитника 

В) заключение соглашения между адвокатом и соответствующим органом  

Г) назначение адвоката для выполнения обязанностей защитника по делу 

11. Соответствие содержания компетенции собрания (конференции) 
адвокатов трем блокам полномочий: 

Финансовый блок включает определение порядка направления 

адвокатов для работы в юридических консультациях 

Организационный 
блок 

включает утверждение сметы расходов на 

содержание адвокатской палаты 

Контрольный блок 
 

включает избрание президента адвокатской палаты 

 включает принятие решений о досрочном 

прекращении полномочий членов совета адвокатской 

палаты 

12. Полномочия президента адвокатской палаты обязательно 
прекращаются:  

А) по личному заявлению  

Б) в связи с истечением срока избрания  

В) в связи с прекращением членства в совете адвокатской палаты  
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Г) в случае избрания президентом Федеральной палаты адвокатов РФ  

13. Последовательность проведения квалификационного экзамена: 
А) установление личности претендента в адвокаты  

Б) проверка кворума квалификационной комиссии 

В) собеседование претендента и квалификационной комиссии  

Г) подготовка претендентом письменного ответа 

Д) проверка письменного ответа претендента 

Е) объявление заключения о результате сдачи экзамена 

14. Соответствие целей создания Федеральной палаты адвокатов 
принципам адвокатуры: 

 предусматривает представительство и защиту 

интересов адвокатов Федеральной палатой адвокатов 

Принцип 

корпоративности  

предусматривает координацию деятельности 

адвокатских палат Федеральной палатой адвокатов 

Принцип 

самоуправления 

предусматривает надзор за работой адвокатов и 

адвокатских образований 

Принцип 

независимости 

предусматривает обязательное членство адвокатских 

палат субъектов РФ в Федеральной палате адвокатов 

15. Президент Федеральной палаты адвокатов избирается: 
А) непосредственно всеми работающими в России адвокатами 

Б) собраниями (конференциями) адвокатских палат  

В) Всероссийским съездом адвокатов 

Г) советом Федеральной палаты адвокатов  

16. Последовательность действий адвоката при выборе формы 
адвокатского образования: 

А) выбор адвокатом формы адвокатского образования  

Б) уведомление адвокатом совета адвокатской палаты о выбранной форме 

адвокатского образования 

В) документальное оформление выбора адвокатом формы адвокатского 

образования 

Г) внесение сведений об адвокате в региональный реестр адвокатов 

17. Юридическая консультация учреждается: 
А) адвокатской палатой субъекта РФ  

Б) органом государственной власти субъекта РФ 

В) двумя и более адвокатами 

Г) территориальным органом юстиции 
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18. Профессиональная независимость адвоката является необходимым 
условием ______________________ к нему 
19. Кодекс профессиональной этики адвоката предусматривает подачу 
жалобы на адвоката: 

А) в территориальный орган юстиции  

Б) в совет адвокатской палаты субъекта РФ  

В) в адвокатское образование 

Г) в квалификационную комиссию при адвокатской палате субъекта РФ 

20. Соответствие обязательности участия в судебных прениях по 
уголовному делу: 

Гражданский истец и 

его представитель 

его выступление составляет часть судебных прений 

Гражданский ответчик 

и его представитель  

его выступление составляет часть судебных прений 

Обвинитель вправе ходатайствовать об участии в прениях сторон 

Защитник вправе ходатайствовать об участии в прениях сторон 

Подсудимый вправе ходатайствовать об участии в прениях сторон, 

обязательно участвует при отсутствии защитника 

 

 

вправе участвовать, если против этого не возражает 

подсудимый 

21. Защитительная речь адвоката должна зависеть от следующих 
обстоятельств: 

А) количество дней до судебного заседания 

Б) позиция подзащитного  

В) количество времени на произнесение защитительной речи 

Г) материалы уголовного дела  

Д) позиция других подсудимых  

22. Защитник не вправе участвовать в производстве по уголовному делу, 
если:  

А) ранее участвовал в производстве по данному делу в качестве судьи, 

прокурора, следователя, дознавателя, секретаря судебного заседания, эксперта, 

свидетеля, переводчика и понятого  

Б) является близким родственником или родственником судьи, 

прокурора, следователя, дознавателя, секретаря судебного заседания 

принимавшего либо принимающего участие в производстве по данному 

уголовному делу  
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В) является близким родственником лица, интересы которого 

противоречат интересам участников уголовного судопроизводства, 

заключившего с ним соглашение об оказании защиты  

Г) защитник оказывает или ранее оказывал юридические услуги лицу, 

интересы которого противоречат интересам защищаемого им подозреваемого, 

обвиняемого  

Д) защитник одновременно осуществляет защиту своих доверителей по 

другим делам 

Е) защитник-адвокат менее 3 лет осуществляет адвокатскую деятельность 

23. Защитник вправе заявить ходатайство о производстве процессуальных 
действий или принятии процессуальных решений: 

А) на досудебной стадии производства по уголовному делу 

Б) на судебной стадии производства по уголовному делу 

В) в любой момент производства по уголовному делу  

Г) при передаче уголовного дела в суд 

24. Следователь откладывает ознакомление с материалами уголовного 
дела на _______ суток при занятости защитника 
25. Право обжалования судебного решения в полном объеме принадлежит 
адвокатам, выступающим от имени: 

А) осужденного  

Б) оправданного 

В) потерпевшего  

Г) гражданского истца 

Д) гражданского ответчика 

26. Право адвоката на выполнение следующих полномочий должно быть 
специально оговорено в доверенности: 

А) подписание искового заявления  

Б) заключение мирового соглашения  

В) заявление ходатайств 

Г) обжалование судебных постановлений  

Д) допрос свидетелей 

Е) постановка вопросов экспертам 

27. Адвокат, ходатайствующий об истребовании видеозаписей, обязан 
указать: 

А) какую информацию содержат эти записи  

Б) когда осуществлялись записи  
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В) кем и в каких условиях осуществлялись записи  

Г) сколько существует копий записи 

28. Последовательность действий при допросе свидетеля: 
А) выяснение судом отношения свидетеля к лицам, участвующим в деле 

Б) обращение к свидетелю вопросов другими лицами, участвующими в 

деле, и их представителями (адвокатами) 

В) обращение к свидетелю вопросов лицом, по заявлению которого 

вызван свидетель, и его представителем (адвокатом) 

Г) сообщение свидетелем всего, что ему лично известно об 

обстоятельствах дела 

29. Адвокат по делам об административных правонарушениях может 
быть: 

А) защитником  

Б) представителем  

В) посредником 

Г) третейским судьей 

30. Срок обращения в Европейский суд – ________ месяцев после 
исчерпания национальных средств защиты 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Перечень основной литературы 

1. Адвокатура в Российской Федерации: учебник / А. В. Гриненко [и др.] ; 

ред. А. В. Гриненко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 214 с. (20 

экз.) 

2. Гаррис Р. Школа адвокатуры. Руководство к ведению гражданских и 

уголовных дел [Текст] / Р. Гаррис; пер. П. Сергеич. - 2-е изд. - М. : 

Издательство СГУ, 2010. - 349 с. (20 экз.) 

3. Смирнов В. Н. Смыкалин А. С. Адвокатура и адвокатская деятельность: 

учебное пособие / В. Н. Смирнов, А. С. Смыкалин ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Уральская государственная юридическая 

академия (Екатеринбург). - М. Проспект, 2010. - 313 с. (10 экз.) 

 

 

6.2. Перечень дополнительной литературы 
1. Адвокатура в Российской Федерации: конспект лекций / А.В. 

Молчанова, Ш.Н. Хазиев. Изд-во: «Юрайт», 2011. – 165 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1558  

2. Адвокатура России: учебник для вузов / Н.В. Лазарева-Пацкая, С.С. 

Юрьев. Изд-во: «Юрайт», 2010. – 741с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1559 

3. Андреевский С.А. Судебные речи. Изд-во: «Юрайт», 2010. – 371 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1721 

4. Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста: учебное пособие / Н. Н. 

Ивакина. - М. : Норма, 2011. - 448 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 371-382. (30 экз.) 

5. Карабчевский Н.П. Судебные речи. Изд-во: «Юрайт», 2010. – 564 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1720 

6. Плевако Ф.Н. Избранные речи. Изд-во: «Юрайт», 2010. – 649 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1610  

7. Судебные речи известных русских юристов. Изд-во: «Юрайт», 2010. – 

695 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1719  

8. Хазова О.А. Искусство юридического письма. Изд-во: «Юрайт», 2010. 

– 181 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1620 
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6.3. Перечень методических материалов по дисциплине 
1. Ведяшкин С.В., Дедкова Т.А., Хаминов Д.В., Чаднова И.В. Методические 

рекомендации по подготовке к семинарским (практическим) занятиям для 

студентов очной, заочной форм обучения по специальности 

«Юриспруденция». – 2012. 13 с. // http: 

//edu.tusur.ru/training/publications/899. 

2. Дедкова Т.А., Мельникова В.Г., Хаминов Д.В., Чаднова И.В. 

Методические указания по написанию и оформлению выпускных 

квалификационных (дипломных) и курсовых работ для студентов очной, 

заочной форм обучения по специальности, направлению подготовки 

«Юриспруденция». Томск, 2013. – 40 с // http: 

//edu.tusur.ru/training/publications/968. 

3. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентами кафедры уголовного права Юридического факультета 

Института инноватики: Учебно-методическое пособие / Чаднова И.В. – 

2012. 10 с. // http: //edu.tusur.ru/training/publications/1481 

4. Электронная правовая база данных «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru/online/ 

5. Электронные юридические библиотеки (свободный доступ): 

http://kalinovsky-k.narod.ru/ 

http://www.juristlib.ru/ 

http://yuridlit.narod.ru/ 
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7. ГЛОССАРИЙ 
 

Адвокат - это лицо, получившее в установленном законом порядке статус 

адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность, который является 

независимым профессиональным советником по правовым вопросам. 

 
Адвокатская деятельность - квалифицированная юридическая помощь, 

оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус 

адвоката, физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и 

интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.  

 
Адвокатская палата субъекта РФ - негосударственная некоммерческая 

организация, основанная на обязательном членстве адвокатов одного субъекта 

РФ.  

 
Адвокатура - профессиональное сообщество адвокатов, которое является 

институтом гражданского общества, не входит в систему органов 

государственной власти и органов местного самоуправления и действует на 

основе принципов законности, независимости, самоуправления, 

корпоративности, а также принципа равноправия адвокатов.  

 
Арбитражные заседатели - граждане РФ, привлекаемые по ходатайству 

сторон спора и наделенные полномочиями по осуществлению правосудия при 

рассмотрении арбитражными судами субъектов РФ в первой инстанции 

подведомственных им дел, возникающих из гражданских правоотношений.  

 
Арбитражные суды – это федеральные суды, осуществляющие защиту 

нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов предприятий, 

учреждений, организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, а также содействие укреплению законности и 

предупреждению правонарушений в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности.  

 
Военные суды – это федеральные суды общей юрисдикции, которые 

осуществляют судебную власть в Вооруженных Силах РФ, других войсках, 

воинских формированиях и органах, в которых федеральным законом 
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предусмотрена военная служба, и иные полномочия в соответствии с 

федеральными конституционными законами и федеральными законами.  

 
Дознание - форма предварительного расследования, осуществляемая 

дознавателем (иногда - следователем) по уголовному делу, по которому 

производство предварительного следствия необязательно.  

 
Дисциплинарное судебное присутствие - это судебный орган, 

рассматривающий дела по жалобам на решения квалификационных коллегий 

судей о досрочном прекращении полномочий судей за совершение ими 

дисциплинарных проступков и обращениям на решения квалификационных 

коллегий судей об отказе в досрочном прекращении полномочий судей за 

совершение ими дисциплинарных проступков. 

 
 Компетенция суда – это установленное законом право суда каждого звена 

судебной системы рассматривать определенные категории дел по первой 

инстанции, в апелляционном, кассационном и надзорном порядке, а также по 

новым и вновь открывшимся обстоятельствам.  

 
Конституционный Суд РФ - судебный орган конституционного контроля, 

самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством 

конституционного судопроизводства.  

 
Министерство внутренних дел РФ - федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, а 

также по выработке государственной политики в сфере миграции.  

 
Министерство юстиции РФ - федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 

деятельности, в том числе в сфере исполнения уголовных наказаний, 

регистрации некоммерческих организаций, включая отделения международных 

организаций и иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций, политические партии, иные общественные объединения и 

религиозные организации, в сфере адвокатуры, нотариата, государственной 
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регистрации актов гражданского состояния, обеспечения установленного 

порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других 

органов, оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения 

населения, а также правоприменительные функции и функции по контролю в 

сфере регистрации некоммерческих организаций, включая отделения 

международных организаций и иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций, политические партии, иные общественные 

объединения и религиозные организации, по контролю за соответствием 

деятельности некоммерческих организаций целям, предусмотренным их 

учредительными документами, и законодательству РФ, по контролю и надзору 

в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов 

гражданского состояния.  

 
Мировые судьи - судьи общей юрисдикции субъектов РФ, полномочия, 

порядок деятельности которых устанавливаются федеральным 

законодательством, а порядок назначения (избрания) и деятельности мировых 

судей устанавливается также законами субъектов РФ.  

 
Оперативно-розыскная деятельность - вид деятельности, осуществляемой 

гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, 

уполномоченных на то законом, в пределах их полномочий посредством 

проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, 

здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения 

безопасности общества и государства от преступных посягательств. 

 
Органы дознания - государственные органы и должностные лица, 

уполномоченные в соответствии с УПК РФ осуществлять дознание и другие 

процессуальные полномочия. 

 
Подведомственность – это совокупность признаков дела, в соответствии с 

которыми оно подлежит рассмотрению в определенной подсистеме судов.  

 
Подсудность – это совокупность признаков дела, согласно которым оно 

подлежит рассмотрению по первой инстанции в конкретном звене судебной 

системы. 
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Полиция – система подразделений и организаций, являющаяся составной 

частью единой централизованной системы органов внутренних дел, которая 

предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан РФ, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, для противодействия 

преступности, охраны общественного порядка, собственности и для 

обеспечения общественной безопасности. 

 
 Правоохранительные органы – это специальные государственные органы, 

особые юридические и физические лица, наделенные законом для охраны и 

защиты прав граждан, юридических лиц, государства и для обеспечения 

выполнения ими своих обязанностей особыми полномочиями, которые 

осуществляются в особой процессуальной форме и могут быть сопряжены с 

применением мер государственного принуждения. 

 
Правосудие – это осуществляемая в особом процессуальном порядке 

деятельность суда, направленная на разрешение правовых споров в целях 

защиты прав и законных интересов граждан, юридических лиц и государства.  

 
Предварительное расследование – это урегулированная УПК РФ 

деятельность специально уполномоченных государственных органов и 

должностных лиц, направленная на предупреждение, пресечение и раскрытие 

преступлений, отыскание лиц, их совершивших, на собирание доказательств 

для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, и на 

создание иных условий для рассмотрения дела в суде по существу.  

 
Приговор - решение о невиновности или виновности подсудимого и 

назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное 

судом первой или апелляционной инстанции.  

 
Прокуратура - единая федеральная централизованная система органов, 

осуществляющих от имени РФ надзор за соблюдением Конституции РФ и 

исполнением законов, действующих на территории РФ, а также иные функции, 

установленные федеральными законами. 

  
Прокурорский надзор – это осуществляемый от имени РФ Генеральным 

прокурором РФ и подчиненными ему прокурорами надзор за точным и 



91 

единообразным исполнением законов органами государственной власти, 

местного самоуправления, их должностными лицами, коммерческими и 

некоммерческими организациями и органами их управления, а также за 

соответствием законам издаваемых ими правовых актов. 

 
 Следственный комитет РФ – это федеральный государственный орган, 

осуществляющий в соответствии с законодательством РФ полномочия в сфере 

уголовного досудебного судопроизводства.  

 
Судьи - лица, наделенные в конституционном порядке полномочиями 

осуществлять правосудие и исполняющие свои обязанности на 

профессиональной основе.  

 
 Федеральная служба безопасности - единая централизованная система 

органов федеральной службы безопасности, осуществляющая решение в 

пределах своих полномочий задач по обеспечению безопасности РФ.  

 
Федеральная служба исполнения наказаний – подведомственный Минюсту 

России федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере 

исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, функции по 

содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении 

преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и 

конвоированию, а также функции по контролю за поведением условно 

осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания 

наказания.  

 
Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков - 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, 

контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному 

обороту.  

 
Федеральная служба судебных приставов – подведомственный Минюсту 

России федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
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по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению 

судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также 

правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности. 


