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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в связи с непрерывным реформированием российского 

законодательства, развитием и усложнением правовой системы потребность 

в квалифицированной юридической помощи у населения возрастает. Однако даже 

наличие юридического образования бывает недостаточным для защиты своих 

прав и законных интересов и оказания квалифицированной юридической помощи 

другим лицам. Вместе с тем, без обеспечения права на квалифицированную 

юридическую помощь невозможно обеспечить эффективную защиту всех иных 

конституционных прав и свобод.

Составной частью судебно-правовой реформы конца прошлого и начала 

нынешнего веков является совершенствование правового и публичного статуса 

отечественной адвокатуры. Необходимость изменения законодательства об 

адвокатуре и направления этих изменений были предопределены развитием самой 

адвокатуры в условиях происходящих экономических и политических 

преобразований в стране, активизацией правовой жизни, появлением новых 

актуальных потребностей в правовых услугах.

Много новых изменений в процессуальное положение адвоката, и 

вытекающие из него процессуальные задачи адвокатуры внесены обновленными в 

последние годы процессуальными кодексами. Результатом конкуренции 

многочисленных проектов Закона об адвокатуре стал Федеральный закон «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» № 63-ФЗ, 

предложенный Президентом РФ.

Федеральный закон № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ» от 31.05.2002 г. существенно изменил организационные основы построения 

адвокатского сообщества, ввел такие структуры, как Федеральная палата 

адвокатов РФ, Адвокатская палата субъекта РФ, установил новые формы 

адвокатских образований. Закон определил основы взаимодействия адвокатуры с
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органами государственной власти, гарантии независимости адвокатуры и 

адвокатов, ввел институт государственной регистрации адвокатов.

Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в том, что 

произошедшие изменения в законодательной базе относительно правового 

положения адвоката сделало возможным научное исследование широкого спектра 

как общих проблем организации и деятельности адвокатуры (проблемы 

адвокатской этики, адвокатской тайны, создания и деятельности адвокатских 

палат и адвокатских образований), так и различных аспектов практической 

деятельности адвокатов в сфере оказания ими юридической помощи по 

гражданским и арбитражным делам.

Объектом исследования является совокупность общественных отношений, 

возникающих в условиях формирования гражданского общества в Российской 

Федерации и определяющих правовой статус, организацию и функции 

адвокатуры как публичного института.

Предметом исследования являются отечественные и зарубежные правовые 

акты, содержащие нормы, определяющие принципы организации 

квалифицированной юридической помощи, судебного представительства и 

организацию адвокатуры, решения судебных органов страны по вопросам 

обеспечения независимости адвокатов и адвокатуры и те, в которых исследовался 

ее правовой статус.

Целью выпускной квалификационной работы является всестороннее 

изучение теоретических и практических вопросов, связанных с реализацией 

адвокатом своих профессиональных возможностей при участии в гражданском 

судопроизводстве в качестве представителя доверителя с учетом особенностей 

правового регулирования деятельности адвоката как участника судопроизводства, 

комплексный анализ механизма оказания адвокатом квалифицированной 

юридической помощи доверителю в гражданском судопроизводстве.

Для достижения поставленной цели необходимо рассмотреть ряд следующих 

задач:
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-  Изучить условия реализации конституционного положения об обеспечении 

квалифицированной юридической помощи;

-  Проанализировать правовые и нравственные принципы осуществления 

адвокатской деятельности;

-  Рассмотреть особенности процессуально-правового статуса адвоката как 

участника судопроизводства.

Методологической основой исследовательской работы является 

совокупность общенаучных и специальных способов познания правовой 

реальности.

О состоянии научной разработанности проблемы дают представление 

научных трудов отечественных и зарубежных авторов по нескольким 

направлениям: теория и история права и государства, организация и деятельность 

адвокатуры; участие адвокатов в различных видах судопроизводства; организация 

и деятельность адвокатских корпораций зарубежных стран; состояние законности 

в стране и ее значение для эффективного выполнения функций адвокатуры.

Нормативную базу исследования составило современное российское 

законодательство в основе, которой заложено: Конституция Российской

Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О 

бесплатной юридической помощи», Федеральный закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», «Кодекс профессиональной 

этики адвоката» и иные акты российского законодательства.

В дипломной работе используются идеи и публикации таких отечественных 

авторов, как: Т.В. Апаровой, А.И. Алексеева, А.Д. Бойкова, В.П. Божьева, П.Д. 

Баренбойма, М.Ю. Барщевского, А.А. Власова, К.Ф. Гуценко, А.И. Долговой, 

И.Ф. Демидова, Г.Х. Ефремовой, Н.И. Капинуса, Л.Д. Кокорева, Н.А. Колоколова,

В.Н. Кудрявцева, А.Г. Кучерены, Ю.Ф. Лубшева, А.А. Леви, П.А. Лупинской, 

Г.Б., Мирзоева, Ю.К. Орлова, Н.В. Радутной, М.С. Строговича, Ю.И.
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Стецовского, А.Б. Соловьева, М.Е. Токаревой, Е.Г. Тарло, Ю.А. Тихомирова, 

М.А. Чельцова-Бебутова, Н.А. Якубович и др.

Использованы работы видных дореволюционных российских правоведов -  

Е.В. Васьковского, Л.Е. Владимирова, И.В. Гессена, А.Ф. Кони, И.Я. Фойницкого 

и др., а также работы иностранных исследователей: Д. Александера, У. Брайсона, 

Т. Дезами, Д. Кинга, Р. Лафонтена, К.Ю.А. Миттермайера, Р. Уолкера, Л. 

Фридмена, Ю. Хаски и др.
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1 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ

ОБЕСПЕЧЕНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

1.1 Сущность и правовое содержание статуса адвоката

В правовом государстве каждому человеку должно быть обеспечено 

равенство возможностей в обладании и пользовании правом на получение 

квалифицированной юридической помощи. Конституции Российской Федерации, 

а именно ст.46, свидетельствует об этом, отдавая приоритет правам и свободам 

человека и гражданина, праву граждан на судебную защиту1. Важная роль в 

реализации этого положения принадлежит российской адвокатуре. Российская 

адвокатура юридически была учреждена в рамках Судебной реформы 1864 года.

Судебную реформу 1864 года разрабатывали образованные отечественные 

юристы того времени (такие как, С.И. Зарудный, Д.А. Ровинский, Н.И. 

Стояновский), учитывая традиции страны и опыт западноевропейских держав, 

отчасти немецко-австрийской адвокатуры, особенности которой заключались в 

соединении в одних руках функций правозаступничества и судебного 

представительства2.

С тех пор адвокатская деятельность прошла большой исторический путь 

развития, включающий ряд этапов, каждый из которых характеризуется 

определенными чертами и свойствами3.

Суть адвокатуры и адвокатской деятельности в России как института, 

признанного защищать права и законные интересы физических и юридических

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6- 
ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [Электронный 
ресурс] / -  Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения:
04.02.2016).
2Смирнов, В.Н. Адвокатура и адвокатская деятельность / В.Н. Смирнов, А.С. Смыкалин. -  М.: 
Проспект; -  Екатеринбург: Уральская государственная юридическая академия, 2010. С. 15.
3 Адвокатура в России: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / Под ред. А.А. Власова, О.В. Исаенковой. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 
право, 2008. С. 5.
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лиц, начиная с 1917 года, длительное время по политическим мотивам 

искажалось.

В настоящее время, особенно с принятием 26 апреля 2002 года Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

(далее -  ФЗ), понятие института адвокатуры и сама адвокатская деятельность 

существенно изменились. Они стали более самостоятельными и независимыми от 

диктата исполнительной ветви государственной власти. Адвокатура является 

важнейшим институтом правовой системы России и гражданского общества, 

отличительной особенностью функционирования которого являются его 

профессиональные основы.

В соответствии со статьей 1 «Адвокатская деятельность» ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», «адвокатской 

деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая 

на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом, физическим и юридическим 

лицам (далее -  доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 

обеспечения доступа к правосудию....».

Согласно статье 2 «Адвокат» ФЗ, «адвокатом является лицо, получившее в 

установленном настоящим Федеральным законом порядке статус адвоката и 

право осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат является независимым 

профессиональным советником по правовым вопросам. Адвокат не вправе 

вступать в трудовые отношения в качестве работника, за исключением научной, 

преподавательской и иной творческой деятельности, а также занимать 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, должности государственной службы и
4муниципальные должности » .

4Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» [Электронный ресурс] / -  Доступ из справочно
правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.02.2016).
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В нынешнее время, российская адвокатура представляет собой 

негосударственное некоммерческое профессиональное сообщество 

квалифицированных юристов-адвокатов, созданное для оказания юридической 

помощи физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав и интересов, а 

также обеспечения доступа к правосудию.

Кроме того, следует заметить, что адвокатура как институт гражданского 

общества не входит в систему органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, сохраняя при этом своего рода баланс в обществе 

между государственными интересами и интересами отдельных граждан и 

организаций. Независимость адвоката в своей профессиональной деятельности от 

любых государственных и иных органов и должностных лиц гарантирует любому 

лицу, обратившемуся к нему за помощью, реальную защиту его прав, свобод и 

законных интересов, в том числе при оспаривании действий и решений 

должностных лиц и государственных органов5.

Проблема определения термина «правовой статус адвоката» и его 

составляющих была предметом исследований многих современных ученых. 

Среди ученых, которые исследовали отдельные аспекты данного вопроса, 

необходимо выделить труды таких ученых как, А.Д. Бойко, Т.В. Варфоломеевой,

С.Ф. Сафулько, А.Д. Святоцкого, П.В. Хотенец и других.

Термин «адвокат» происходит от латинского слова «advocare» -  

призывать на помощь. По определению С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, 

адвокат -  это юрист, которому поручается оказание юридической помощи 

гражданину и организации, в том числе защита чьих-либо интересов в суде, 

защитник.

В современной науке большинство ученых, занимающихся исследованиями в 

области адвокатуры и адвокатской деятельности, сходятся во мнении, что 

адвокатской деятельностью является оказание юридической помощи,

5Адвокатура в Российской Федерации: краткий курс лекций / А. В. Молчанова, Ш. Н. Хазиев. -  
3-е изд., перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2013. С. 6.
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оказываемая на профессиональной основе физическим и юридическим лицам 

путем правового консультирования, организации защиты или представительства 

интересов в консультационном гражданском, арбитражном, административном и 

уголовном судопроизводстве; предоставления иных видов юридической помощи 

в соответствии с законодательством Российской Федерации6.

Термин «юридическая помощь» встречается в различных нормативно

правовых актах. При этом исходя из содержания их можно подразделить на акты, 

определяющие общие положения оказания юридической помощи, и акты, 

гарантирующие предоставление юридической помощи в отдельных случаях.

Так, к первой группе относятся ФЗ «О бесплатной юридической помощи», 

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

адвокатуре в Российской Федерации» Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 

Гражданский процессуальный кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс 

РФ и др.

Среди второй группы можно выделить Федеральный закон от 27 мая 1998 г. 

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», Кодекс РФ об административных 

правонарушениях, Уголовно-исполнительный кодекс РФ, Закон РФ от 2 июля 

1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании», Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под
п

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и др.

Включены новые виды разрешения конфликтов, участие в качестве 

представителя доверителя в исполнительном производстве, в налоговых 

правоотношениях.

Кроме того, следует отметить, что согласно ст. 2 «Адвокат», п. 4 ФЗ № 63-ФЗ 

от 31.05.2002 г. представители организаций, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления в гражданском и административном

6 Баранов Д.П., Смоленский М.Б. Адвокатское право (адвокатская деятельность и адвокатура в 
России): учебник. -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006. С. 8.

Шереметова, Г.С. Право на бесплатную юридическую помощь в гражданском процессе -  М.: 
Статут, 2015. С.32.

15

consultantplus://offline/ref=22C1270049EB2A8D247FAE848250836BAF94B1E5DB7C66CEF3BBFEBA06c1DCN
consultantplus://offline/ref=22C1270049EB2A8D247FAE848250836BAF94B0E0DE7866CEF3BBFEBA06c1DCN
consultantplus://offline/ref=22C1270049EB2A8D247FAE848250836BAF9BB1E7DC7966CEF3BBFEBA06c1DCN
consultantplus://offline/ref=22C1270049EB2A8D247FAE848250836BAF94B0E6D97A66CEF3BBFEBA06c1DCN
consultantplus://offline/ref=22C1270049EB2A8D247FAE848250836BAF94B0E0DF7A66CEF3BBFEBA06c1DCN
consultantplus://offline/ref=22C1270049EB2A8D247FAE848250836BAF94B3E7DA7866CEF3BBFEBA06c1DCN
consultantplus://offline/ref=22C1270049EB2A8D247FAE848250836BAF94B0E0DF7C66CEF3BBFEBA06c1DCN
consultantplus://offline/ref=22C1270049EB2A8D247FAE848250836BAF9BB0E2D87F66CEF3BBFEBA06c1DCN


судопроизводстве по делам об административных правонарушениях могут 

выступать только адвокаты, за исключением случаев, когда эти функции
О

выполняют работники, состоящие в штате указанных организаций и органов .

В нынешнее время понятийное содержание дефиниции адвоката как 

независимого профессионального советника по правовым вопросам расширилось, 

вместе с тем и российское законодательство раскрывает гарантии права на 

юридическую помощь не только в суде, но и в других сферах взаимоотношений 

между государством и личностью.

Обращаясь к Конституции Российской Федерации (ст. 48), которая гласит, 

что «каждому гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической п о м о щ и .»  9 . Закрепление права на квалифицированную 

юридическую помощь в Конституции РФ свидетельствует об 

общегосударственном значении данного права и создает гарантии получения 

юридической помощи любым нуждающимся в ней лицом10.

В общем виде под юридической помощью понимается деятельность, 

направленная на защиту прав, свобод и законных интересов граждан 

и юридических лиц, а также на обеспечение доступа к правосудию11.

В свою очередь ФЗ от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» говорит о том, «адвокатской 

деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая

о

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» [Электронный ресурс] / -  Доступ из справочно
правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.02.2016).
9 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6- 
ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [Электронный 
ресурс] / -  Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения:
04.02.2016).
10 Амельков Н.С. Понятие квалифицированной юридической помощи в уголовном
судопроизводстве России // Молодой ученый. -  2013. -  №6. -  С. 525.

Амельков Н.С. Понятие квалифицированной юридической помощи в уголовном
судопроизводстве России // Молодой ученый. -  2013. -  №6. -С . 527.
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на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката..»  . Кроме 

того, обращаясь к ФЗ № 63-ФЗ, ст. 2, п. 2, оказывая юридическую помощь, 

адвокат:

-  дает консультации и справки по правовым вопросам, как в устной, так и в 

письменной форме;

-  составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового 

характера;

-  представляет интересы доверителя в конституционном судопроизводстве;

-  участвует в качестве представителя доверителя в гражданском и 

административном судопроизводстве;

-  участвует в качестве представителя или защитника доверителя 

в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об 

административных правонарушениях;

-  участвует в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел в 

третейском суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и иных 

органах разрешения конфликтов;

-  представляет интересы доверителя в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных 

организациях;

-  представляет интересы доверителя в органах государственной власти, судах 

и правоохранительных органах иностранных государств, международных 

судебных органах, негосударственных органах иностранных государств, 

если иное не установлено законодательством иностранных государств, 

уставными документами международных судебных органов и иных 

международных организаций или международными договорами Российской 

Федерации;

12

12

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» [Электронный ресурс] / -  Доступ из справочно
правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.02.2016).
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-  участвует в качестве представителя доверителя в 

исполнительном производстве, а также при исполнении уголовного наказан 

ия;

-  выступает в качестве представителя доверителя в налоговых
13правоотношениях .

В частности, А.И. Бугаренко, разграничивая юридическую и правовую 

помощь, указывает, что адвокат является единственным, уникальным субъектом 

права, оказывающим юридическую помощь. Все иные специалисты и 

должностные лица никакой юридической помощи не оказывают. Применительно
14к их деятельности можно говорить только о правовой помощи .

Таким образом, статус адвоката, рассматриваемый в российском 

законодательстве, представляет собой деятельность в оказании юридической 

помощи гражданам РФ. В свою очередь, правовой статус адвокатуры 

определяется ее институциональной природой (института гражданского 

общества). Адвокатура (сообщество адвокатов) представляет собой особый вид 

общественного объединения, несущего бремя конституционной обязанности по 

оказанию квалифицированной юридической помощи и государственной функции 

участника отправления правосудия.

1.2 Условия приобретения статуса адвоката как гарантия обеспечения 

квалифицированной юридической помощи

Прежде следует отметить, что на сегодняшний день, условия приобретения, 

присвоения, приостановления и прекращения статуса адвоката регулируются

13Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» [Электронный ресурс] / -  Доступ из справочно
правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.02.2016).
14 Шереметова, Г.С. Право на бесплатную юридическую помощь в гражданском процессе -  М.: 
Статут, 2015. С.33.
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Федеральным законом от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»15.

Согласно ФЗ № 63-ФЗ ст. 9 «Приобретение статуса адвоката», статус 

адвоката в Российской Федерации вправе приобрести лицо, которое имеет высшее 

юридическое образование, полученное по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе, либо ученую степень по юридической 

специальности. Указанное лицо также должно иметь стаж работы по 

юридической специальности не менее двух лет либо пройти стажировку в 

адвокатском образовании.

У лиц, высшее юридическое образование которых является впервые 

полученным высшим образованием, стаж работы по юридической специальности 

исчисляется не ранее чем с момента его получения.

Не вправе претендовать на приобретение статуса адвоката и осуществление 

адвокатской деятельности лица:

-  признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке;

-  имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение 

умышленного преступления.

Решение о присвоении статуса адвоката принимает квалификационная 

комиссия адвокатской палаты субъекта Российской Федерации (далее -  

квалификационная комиссия) после сдачи лицом, претендующим на 

приобретение статуса адвоката (далее также -  претендент), квалификационного 

экзамена.

Для сдачи квалификационного экзамена и приобретения статуса адвоката 

гражданин вправе обратиться в квалификационную комиссию того субъекта

15 Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [Электронный ресурс] / -  Доступ из
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.02.2016).
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Российской Федерации, в котором он зарегистрирован по месту постоянного 

жительства и в качестве налогоплательщика.

Согласно Положению о порядке сдачи квалификационного экзамена на 

присвоение статуса адвоката, и оценки знаний претендентов, а 

также перечень вопросов, предлагаемых претендентам, разрабатываются и 

утверждаются советом Федеральной палаты адвокатов.

Квалификационный экзамен состоит из письменных ответов на вопросы 

(тестирование) и устного собеседования.

Выбор формы проведения первой части экзамена (письменные ответы на 

вопросы либо тестирование) производится квалификационной комиссией в 

зависимости от числа претендентов и других обстоятельств, определяющих 

возможность обеспечить надлежащее проведение экзамена.

Устное собеседование проводится по экзаменационным билетам, в каждый из 

которых включается не менее 4 вопросов из перечня, утвержденного советом 

Федеральной палаты адвокатов. Экзаменационные билеты обновляются 

ежегодно16.

Решение о присвоении статуса адвоката принимает квалификационная 

комиссия адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. На основании 

решения квалификационной комиссии территориальный орган юстиции (в 

настоящий момент таковым является Федеральная регистрационная служба по 

субъекту РФ) вносит сведения об адвокате в региональный реестр адвокатов и 

выдает адвокату соответствующее удостоверение. Удостоверение является 

единственным документом, подтверждающим статус адвоката. Статус адвоката 

присваивается претенденту на неопределенный срок и не ограничивается 

определенным возрастом адвоката.

16 «Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката» 
(утв. Советом Федеральной палаты адвокатов 25.04.2003 (протокол № 2)) (ред. от 30.11.2010) 
[Электронный ресурс] / -  Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 04.02.2016).
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Таким образом, резюмируя выше сказанное, следует отметить, что статус 

адвоката приобретается в особом порядке при соблюдении ряда условий, к 

которым относятся:

-  полная дееспособность;

-  отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение 

умышленного преступления;

-  наличие высшего юридического образования, полученного в высшем 

учебном заведении, имеющем право выдачи дипломов государственного 

образца, либо ученой степени по юридической специальности;

-  стаж работы по юридической специальности не менее двух лет (на 

должности, требующей высшего юридического образования, или в качестве 

помощника адвоката) либо прохождение стажировки в адвокатском 

образовании (сроком от одного года до двух лет);

-  сдача квалификационного экзамена.

В свою очередь, осуществление адвокатской деятельности рассматривается 

как гарантированно профессиональная квалифицированная юридическая помощь, 

которая обеспечивается процедурой и условиями получения статуса адвоката, 

независимостью этого специалиста, достаточно сложной системой 

корпоративности адвокатской деятельности.

В соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» адвокатской деятельностью является 

только такая юридическая помощь, которая оказывается специальным субъектом -  

адвокатом. В соответствии с п. 1 ст. 2 ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» адвокатом является лицо, получившее в 

установленном законом порядке статус адвоката и право осуществлять
17адвокатскую деятельность .

17Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» [Электронный ресурс] / -  Доступ из справочно
правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.02.2016).
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В этой связи Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» указывает на отличие 

адвокатской деятельности от правовой помощи, оказываемой работниками 

юридических служб, а также работниками органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, нотариусами, патентными поверенными либо другими 

лицами, которые законом специально уполномочены на ведение своей 

профессиональной деятельности. В отличие от адвокатской деятельности 

правовая помощь, оказываемая иными субъектами, не является единственной 

либо вообще является сопутствующим видом деятельности этих лиц, 

осуществляется только по определенному кругу вопросов, относящихся к 

предмету деятельности соответствующих органов, организаций, подразделений, 

либо оказывается в рамках служебных отношений.

Наиболее близко к адвокатской деятельности примыкает деятельность 

юридических фирм, созданных в форме коммерческих предприятий, либо 

организованных индивидуальными предпринимателями. Такие субъекты в 

качестве основного вида деятельности занимаются оказанием услуг правового 

характера на коммерческой основе. Правда, коммерческий характер их 

деятельности не следует считать главным отличием от адвокатской практики. Как 

уже было отмечено, если в адвокатский статус законодатель закладывает 

некоторую гарантию квалифицированности юридической помощи, то здесь такая 

гарантия отсутствует. Именно поэтому использование в наименованиях 

организаций и общественных объединений терминов «адвокатская деятельность», 

«адвокатура», «адвокат», «адвокатская палата», «адвокатское образование», 

«юридическая консультация» или словосочетаний, включающих в себя эти 

термины, допускается только адвокатами и созданными в порядке, установленном 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», организациями. Вышесказанное, конечно,
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априори не означает, что юридическая помощь, оказываемая не адвокатами, не 

может быть качественной. Но она утрачивает признак квалифицированности.

Понятие квалифицированная юридическая помощь не раскрывается в 

законодательстве. Вообще понятие «квалифицированный» происходит от слова

«квалификация», что означает степень годности к кому-нибудь виду труда,
18уровень подготовленности. В этой связи квалифицированную юридическую 

помощь можно понимать как помощь, оказываемую субъектами, знания и умения 

которых подтверждены особым образом.

В России к таким субъектам относятся исключительно адвокаты, так как 

только к адвокатам предъявляются особые образовательные и иные требования и 

только при получении адвокатского статуса осуществляется проверка знаний и 

умений, необходимых для оказания юридической помощи. Однако надо иметь в 

виду, что квалифицированная юридическая помощь не тождественна понятию 

адвокатской деятельности. В законодательстве могут быть предусмотрены 

специальные условия, гарантирующие качество юридической помощи, 

оказываемой иными субъектами (например, введение лицензирования 

деятельности по оказанию платных правовых услуг, и в качестве одного из 

лицензионных условий -  проверка знаний работников организаций в форме 

обязательного тестирования).

Учитывая, что понятие «квалифицированная юридическая помощь» имеет 

конституционную основу (ст. 48 Конституции РФ), это понятие следует раскрыть 

в текущем законодательстве. Думается, что это необходимо сделать в ст. 1 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Однако ещё 

более правильным видится принятие специального закона о гарантиях прав 

граждан на квалифицированную юридическую помощь, который устанавливал бы 

гарантии качества оказываемой различными субъектами правовой помощи. 

Вопрос о системе таких гарантий требует, конечно, более детального 

рассмотрения.

18Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. -  М., «Русский язык», 1984.

23



Положение об адвокатуре 1980 г., в отличие от ныне действующего 

законодательства, не придавало значения разграничению адвокатской 

деятельности от иных видов деятельности, связанных с оказанием юридической 

помощи, поскольку в эпоху принятия этого документа адвокатура фактически 

являлась монополистом в оказании правовой помощи гражданам и организациям. 

Этот недостаток в период бурных либеральных реформ 1991-1993 гг. привел к 

расширительному толкованию в юридической литературе понятия «адвокатура», 

включению в институт адвокатуры юристов-лицензиатов, частнопрактикующих 

юристов коммерческих фирм и способствовал созданию многочисленных 

«параллельных» адвокатских структур -  коллегий адвокатов, юридических 

центров и прочих. 19 Проводимые органами юстиции проверки деятельности 

обладателей лицензий на оказание платных юридических услуг показали, что 

иногда юридические лица и индивидуальные предприниматели нарушали 

лицензионные условия и фактически осуществляли адвокатские функции 

(участвовали в качестве защитников на стадиях дознания и предварительного 

следствия, оформляли свои полномочия в уголовном судопроизводстве ордерами 

юридических консультаций, представлялись клиентам адвокатами и т.д.). 

Выявлялись случаи выдачи органами юстиции лицензий юридическим лицам, 

использующим в своих наименованиях слова и словосочетания, указывающие на 

адвокатский характер их деятельности.20

В настоящее время адвокатская деятельность может оказываться адвокатами 

в одной из организационных форм, указанных в законодательстве. В ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» закреплено, что 

адвокат вправе самостоятельно избирать форму адвокатского образования и место

19 Адвокатура в России: Учебник / Под ред. проф. Демидовой Л.А., Сергеева В.И. -  М.:ЗАО
Юстицинформ, 2004. С. 96
20 Никифорова Н.П. О правомочности использования в наименованиях юридических лиц
словосочетаний «коллегия адвокатов» и «юридическая консультация» // Адвокатская практика.
-  2002. -  №3.
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осуществления адвокатской деятельности. Организация адвокатской деятельности 

не отождествляется с понятием организация адвокатуры.

Адвокатура как профессиональное сообщество адвокатов организационно 

представлена адвокатскими палатами субъектов РФ, являющимися 

негосударственными некоммерческими организациями, основанными на 

обязательном членстве адвокатов соответствующего субъекта РФ, а также 

объединяющей адвокатские палаты Федеральной палаты адвокатов РФ.

В Положении об адвокатуре 1980 г. понятия «организация адвокатуры» и 

«адвокатская деятельность» фактически смешаны. По Положению об адвокатуре 

адвокаты были объединены в коллегии. Для организации работы адвокатов по 

оказанию юридической помощи президиумами коллегий адвокатов в населенных 

пунктах создавались юридические консультации. Других форм организации 

адвокатской работы не предусматривалось. Тем более, не предусматривалось 

форм индивидуального осуществления адвокатской деятельности.

Основной задачей адвокатуры согласно Положению об адвокатуре 

провозглашалось оказание юридической помощи гражданам и организациям, а 

также содействие охране прав и законных интересов граждан и организаций, 

осуществлению правосудия, соблюдению и укреплению социалистической 

законности, воспитанию граждан в духе точного и неуклонного исполнения 

советских законов, бережного отношения к народному добру, соблюдения

дисциплины труда, уважения к правам, чести и достоинству других лиц, к
21правилам социалистического общежития. 21 В политических условиях, в которых 

этот акт принимался, через определение задач адвокатуры ставилась цель 

приравнять адвокатуру по своим функциям к правоохранительным и 

идеологическим органам административно-командной системы для 

соответствующего воздействия на гражданина. Это явно прослеживается путем

21 Положение об адвокатуре РСФСР от 20 ноября 1980 г. (утверждено Законом РСФСР от 20 
ноября 1980 г. «Об утверждении Положения об адвокатуре РСФСР») (утратило силу), ст. 1 // 
Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1980 г., № 48, ст. 1596.
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навязывания адвокатуре воспитательной функции и функции укрепления 

законности.

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

оставил адвокатуре только те задачи, которые действительно на нее возложены 

как на институт гражданского общества: осуществлять защиту прав, свобод и 

интересов граждан и защиту интересов организаций, а также обеспечивать доступ 

к правосудию. Правда, словосочетание «задачи адвокатуры» было 

трансформировано законодателем в словосочетание «цели адвокатской 

деятельности». Укрепление законности является функцией самого государства, 

для которой она создает соответствующий аппарат, правоохранительные органы. 

Содействовать этим органам в укреплении законности адвокатура не может в силу 

своей юридической природы, как независимый от государства орган и, более того, 

призванный стоять на стороне гражданина, а не преследующего его (гражданина) 

в некоторых случаях государства.

1.3 Приостановление и лишение адвокатского статуса

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63 -ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат не 

вправе вступать в трудовые отношения в качестве работника, за исключением 

научной, преподавательской и иной творческой деятельности, а также занимать 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности

субъектов Российской Федерации, должности государственной службы и
22муниципальные должности .

В виде исключения адвокат может работать научным сотрудником в 

научно-исследовательском институте, преподавателем вуза, корреспондентом 

средства массовой информации и т.д.

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» [Электронный ресурс] / -  Доступ из справочно
правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.02.2016).
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Аналогичный запрет содержится в статье 9 Кодекса профессиональной этики 

адвоката, в соответствии с которой адвокат не вправе заниматься иной 

оплачиваемой деятельностью в форме непосредственного (личного) участия в 

процессе реализации товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Тем не менее, Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» содержит 

норму, в соответствии с которой лицу, наделенному статусом адвоката, может 

быть предоставлена возможность занятия отдельными видами деятельности не 

путем прекращения статуса адвоката, а путем его приостановления.

Адвокат, статус которого приостановлен -  это лицо, сведения о котором 

внесены в реестр адвокатов субъекта Российской Федерации, но его адвокатская 

деятельность временно приостановлена.

Целью института приостановления статуса адвоката является 

предоставление адвокату возможности осуществлять иную деятельность, которую 

нельзя осуществлять в рамках адвокатской профессии либо предоставление 

адвокату перерыва в осуществлении адвокатской деятельности по объективным 

причинам.

Институт приостановления статуса адвоката является уникальным в 

российской правовой системе и присущ только адвокатуре. Другие 

профессиональные юридические сообщества, такие как нотариат, патентные 

поверенные, детективы, не имеют института приостановления статуса.

Основными принципами адвокатской профессии является независимость и 

непрерывность в ее осуществлении. Однако жизненные ситуации, возникающие у 

некоторых адвокатов в определенный период времени, не всегда позволяют им 

соответствовать этим принципам. Именно для таких случаев предусмотрена 

процедура приостановления статуса адвоката. Приостановленный адвокат -  это 

лицо, внесенное в региональный реестр адвокатов, чья адвокатская деятельность 

временно приостановлена.
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И здесь следует выделить две основные цели института приостановления 

статуса адвоката:

-  Запрет адвокату заниматься деятельностью, не совместимой со статусом 

адвоката. В период занятия этой деятельностью адвокат приостанавливает 

свой статус.

-  Освободить адвоката от обязанности нести профессиональные расходы на 

период освобождения его от осуществления адвокатской деятельности.

Перед тем как обратиться к основаниям приостановления статуса адвоката 

необходимо остановиться на общих принципах этого института, которые гласят о 

следующем:

1. Закрытость списка. Закон устанавливает закрытый перечень оснований, 

влекущих приостановление статуса адвоката. То есть наступление иных 

оснований, препятствующих осуществлению адвокатом своей деятельности, 

влечет прекращение его статуса. Некоторое исключение в этом «закрытом» 

списке сделано в таком основании приостановления статуса, как 

неспособность адвоката более шести месяцев исполнять свои 

профессиональные обязанности.

2. Восстанавливаемость статуса. Приостановленный адвокат остается в 

региональном реестре, он лишь ограничен в своих полномочиях. 

Восстановление статуса не является поступлением в адвокатуру и потому 

не требует ни квалификационного экзамена, ни организационных взносов, 

предусмотренных для лиц, получающих статус адвоката.

Принцип восстанавливаемости не присущ такому институту поверенного 

права, как институт прекращения статуса адвоката. Именно поэтому позиция 

некоторых авторов о «вечности» результатов квалификационных экзаменов на 

получение статуса адвоката является несостоятельной. Речь идет о том, что ряд 

авторов предлагают не сдавать квалификационный экзамен лицу, ранее 

работавшему адвокатом и вновь претендующему на приобретение статуса
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адвоката. Ссылка идет на отсутствие в Законе сроков действия 

квалификационного экзамена.

3. Корпоративный контроль за проведением процедуры приостановления 

статуса адвоката. В целях воспрепятствования оказания давления на 

адвоката вопрос о приостановлении статуса адвоката отнесен к 

компетенции органа адвокатского самоуправления.

4. Судебный надзор за приостановлением статуса адвоката. Кроме 

корпоративного, поверенное законодательство установило дополнительный 

судебный надзор за исполнением этого института. Решения органов 

адвокатского самоуправления по вопросу приостановления статуса адвоката
23могут быть обжалованы в судебном порядке23 .

Итак, статья 16 Закона «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» содержит пять оснований 

приостановления статуса адвоката, перечень этих оснований является
24исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит, это :

1. Избрание адвоката в орган государственной власти или орган местного 

самоуправления на период работы на постоянной основе.

Основная цель этого требования -  запрет адвокату заниматься 

деятельностью, не совместимой со статусом адвоката. Принцип независимости 

адвокатской профессии запрещает последним вступать в трудовые отношения в 

качестве работника. Именно поэтому поступление на государственную или 

муниципальную службу является бесспорным основанием прекращения статуса 

адвоката. В этой связи поверенное законодательство делает единственное 

исключение. Если адвокат занял выборную государственную должность, его 

статус приостанавливается. Под эту категорию подпадают все выборные

23 Мельниченко Р.Г. Приостановление статуса адвоката // Волгоградский институт бизнеса. -  
2008. -  № 40. -  С.15.
24 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [Электронный ресурс] / -  Доступ из
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.02.2016).
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представители законодательной власти (депутаты всех уровней) и представители 

выборных исполнительных органов государственной власти и местного 

самоуправления. На сегодняшний день им является президент РФ и выборные 

главы администраций муниципальных образований.

В случае назначения, утверждения, выбора по конкурсу адвоката на любую 

государственную или муниципальную службу, он лишается статуса адвоката.

И здесь необходимо заметить, что не все авторы согласны с подобной 

позицией. Так, например, А.В. Григоренко в постатейном комментарии к 

Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» указывает, что основанием приостановления статуса адвоката служит 

занятие им должности: судьи, министра или прокурора. Но эти должности не 

являются назначаемыми и потому не подпадают под действие п.1. ч. 1 ст. 16 

Закона.

2. Неспособность адвоката более шести месяцев исполнять свои 

профессиональные обязанности.

Это основание является открытым. Применить ли данное основание к 

конкретной ситуации в каждом конкретном случае решает Совет адвокатской 

палаты субъекта РФ. Основная цель этого основания приостановления статуса -  

освободить адвоката от обязанности нести профессиональные расходы. Именно 

поэтому инициатором приостановления своего статуса должен быть сам адвокат. 

Если адвокат в течение шести месяцев не занимается адвокатской деятельностью, 

но не желает приостанавливать свой статус, последний не может быть насильно 

приостановлен. Кроме того, адвокат имеет право подать заявление о 

приостановлении своего статуса в Совет адвокатской палаты как по истечении 

шести месяцев с момента прекращения осуществления им своих 

профессиональных обязанностей, так и с момента наступления оснований, 

препятствующих ему заниматься адвокатской деятельностью.

Можно выделить несколько бесспорных случаев, которые определились в 

ходе правоприменительной практики, неспособности адвоката осуществлять свою
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деятельность. К ним можно отнести: болезнь адвоката, потребность ухода за 

ребенком по достижении последним возраста 3 лет, длительное обучение 

адвоката, связанное с повышением своей квалификации.

3. Призыв адвоката на военную службу.

Основная цель этого основания -  запрет адвокату заниматься деятельностью, 

не совместимой со статусом адвоката. Срочная военная служба не является 

разновидностью трудовых отношений. Действующее поверенное 

законодательство не содержит в себе прямого запрета занятия адвокатом этим 

видом деятельности. Однако закон, установив такое основание для 

приостановления статуса адвоката, как призыв на военную службу, юридически 

запретил совмещение этих двух видов социальной деятельности.

Согласно Международному пакту о гражданских и политических правах, 

служба военного характера не охватывается термином «принудительный труд». 

Однако срочная служба и рабский труд являются, с социальной точки зрения, 

близкими понятиями. Адвокатская же деятельность и рабский труд 

несовместимы. Учитывая, что срочная военная служба является принудительной, 

и не зависит от воли лица, то призванный адвокат не лишается, а лишь 

приостанавливает свой статус.

Не следует смешивать призыв на срочную военную службу и службу по 

контракту. Призыв на военную службу по контракту является государственной 

службой и потому не служит основанием для приостановления статуса адвоката.

4. Признание адвоката безвестно отсутствующим.

Это основание так же служит целям освободить адвоката от обязанности 

нести профессиональные расходы. Заинтересованное лицо подает заявление о 

приостановлении статуса адвоката, с приложенным к нему решением суда о 

признании лица безвестно отсутствующим.

5. Применение к нему мер медицинского характера.

Эти меры могут применяться, например, к адвокату, совершившему 

преступление в состоянии невменяемости. Особенность этого основания
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заключается в том, что оно может быть применено только судом. При этом 

применение мер медицинского характера не влечет автоматическое 

приостановление статуса адвоката. Применяя к адвокату меры медицинского 

характера, суд может не приостанавливать его адвокатский статус. Возобновление 

же статуса адвоката происходит уже по решению Совета адвокатской палаты.

Кроме того, целесообразно выделить последствия приостановления статуса 

адвоката:

-  Запрет на осуществление адвокатской деятельности;

-  Запрет занимать выборные должности в органах адвокатского 

самоуправления;

-  Приостановление ряда адвокатских гарантий;

-  Ликвидация адвокатского образования;

-  Прекращение оплаты профессиональных расходов.

Запрет на осуществление адвокатской деятельности заключается в том, что 

приостановленный адвокат не имеет право оказывать квалифицированную 

юридическую помощь в статусе адвоката. Это не препятствует ему оказывать 

юридическую помощь от своего имени. Например, приостановленный адвокат 

может оказывать представительские услуги в суде, но не по ордеру адвоката, а по 

доверенности, выписанной на физическое лицо.

Запрет занимать выборные должности в органах адвокатского 

самоуправления заключается в том, что адвокат не может занимать должности 

президента Федеральной палаты и Адвокатской палаты субъекта, участника 

Совета Федеральной палаты и Совета адвокатской палаты субъекта РФ. 

Приостановленный адвокат должен так же выйти из состава ревизионной и 

квалификационной комиссий. На все время приостановления своего статуса 

адвокат не может принимать участие в работе Всероссийского съезда адвокатов и 

Собрании (конференции) адвокатов адвокатской палаты субъекта РФ.

Приостановление ряда адвокатских гарантий связано с тем, что 

приостановленный адвокат не занимается адвокатской деятельностью. Однако две
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основные гарантии у адвоката сохраняются. Адвокат не может быть привлечен к 

какой-либо ответственности за выраженное им при осуществлении адвокатской 

деятельности мнение и проведение оперативно-розыскных мероприятий в 

отношении приостановленного адвоката допускается только на основании 

судебного решения.

Ликвидация адвокатского образования, в котором приостановленный адвокат 

осуществлял свою деятельность, осуществляется в случае, если в коллегии 

адвокатов или адвокатском бюро было два учредителя, при этом один из них был 

приостановленный адвокат. Второй случай, это ликвидация адвокатского бюро, в 

партнерском договоре которого не предусмотрено сохранение договора в случае 

приостановления статуса адвоката-партнера.

Прекращение оплаты профессиональных расходов связано с тем, что адвокат 

прекратил осуществлять свою адвокатскую деятельность. Не получая доходов от 

этой деятельности, а так же не принимая участия в управлении адвокатским 

сообществом, адвокат освобождается, на период приостановления своего статуса, 

от обязанности выплачивать взносы на содержание Федеральной палаты 

адвокатов и адвокатской палаты субъекта РФ. В законе указывается, что 

профессиональные расходы осуществляет адвокат. Мы уже обращали внимание 

на тот факт, что приостановленный адвокат не является адвокатом в том смысле, 

в котором этот термин используется в законе. То есть, на приостановленного 

адвоката не распространяется бремя профессиональных расходов.

Если же приостановленный адвокат продолжает заниматься адвокатской 

деятельностью или занимать выборные должности в органах адвокатского 

самоуправления -  его статус, согласно Закону, должен быть прекращен. 

Например, ордер адвоката, выписанный в период приостановления его статуса, 

является безусловным основанием прекращения его профессиональной 

деятельности.

Возобновление статуса адвоката происходит на основании двух юридических 

фактов. Первый -  прекращение оснований, послуживших приостановлению
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статуса адвоката. Второй -  воля адвоката на возобновление своего статуса, 

выраженная им в своем заявлении в Совет адвокатской палаты. Здесь предвидится 

возможность проявления недобросовестности приостановленного адвоката. Так, 

если статус адвоката был приостановлен, например, в результате избрания на 

государственную службу, его переход на государственную службу по назначению 

не повлечет за собой прекращение статуса адвоката. Это произойдет потому, что 

приостановленный адвокат просто не обратится с заявлением в Совет адвокатской 

палаты, а значит, его адвокатский статус будет считаться приостановленным на 

неопределенное время.

Принимая во внимание, что требование обязательного соблюдения Кодекса 

профессиональной этики адвоката закреплено в законе, можно сделать вывод, что 

этический кодекс фактически является неотъемлемой частью закона. Кроме того, 

кодекс содержит нормы, обязательные к исполнению и влечет негативные 

последствия за их несоблюдение. Стандарты профессиональной деятельности 

отражаются в правилах адвокатской профессии. Необходимым элементом 

нормы права является санкция, то есть та мера ответственности, которой 

подвергается адвокат за нарушение правил профессии. Максимальная мера 

дисциплинарного наказания -  прекращение статуса адвоката, что знаменует 

собою лишение права заниматься профессиональной деятельностью -  запрет на 

профессию адвоката25.

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

установлены следующие последствия применения данной меры 

ответственности: «Лицо, статус адвоката которого прекращен, не вправе 

осуществлять адвокатскую деятельность, а также занимать выборные 

должности в органах адвокатской палаты или Федеральной палаты

25 Игнатов А.Ю. Этико-профессиональная ответственность адвоката // Вестник КрасГАУ. -  
2010. -  № 10. -  С.201.
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адвокатов»26, то есть предусматривается утрата соответствующих прав и 

освобождение от порождаемых данным статусом обязанностей, кроме 

обязанности по соблюдению адвокатской тайны27.

Таким образом, нормы института приостановления и прекращения статуса 

адвоката являются довольно востребованными, а реализация норм этого 

уникального правового института в связи с отдельными недостатками норм о 

приостановлении статуса адвоката, нередко ставит вопросы перед 

правоприменителем.

В первой главе выпускной квалификационной работе рассматривался статус 

адвоката, который представляет собой деятельность в оказании юридической 

помощи гражданам РФ.

В настоящее время, с принятием 26 апреля 2002 года Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», понятие 

института адвокатуры и сама адвокатская деятельность существенно изменились. 

Они стали более самостоятельными и независимыми от диктата исполнительной 

ветви государственной власти. Сегодня адвокатура является важнейшим 

институтом правовой системы России и гражданского общества, отличительной 

особенностью функционирования которого являются его профессиональные 

основы.

На сегодняшний день, условия приобретения, присвоения, приостановления 

и прекращения статуса адвоката регулируются Федеральным законом от 

31.05.2002 г. № 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации».

26 Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [Электронный ресурс] / -  Доступ из 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.02.2016).
27 Бусурина Е.О. Возобновление статуса адвоката, утраченного в результате дисциплинарного 
производства // Журнал: Бизнес в законе. -  2012. -  № 5. -  С.94.
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Осуществление адвокатской деятельности рассматривается как 

гарантированно профессиональная квалифицированная юридическая помощь, 

которая обеспечивается процедурой и условиями получения статуса адвоката, 

независимостью этого специалиста, достаточно сложной системой 

корпоративности адвокатской деятельности.

Основными принципами адвокатской профессии является независимость и 

непрерывность в ее осуществлении. Однако жизненные ситуации, возникающие у 

некоторых адвокатов в определенный период времени, не всегда позволяют им 

соответствовать этим принципам. Именно для таких случаев предусмотрена 

процедура приостановления статуса адвоката.

Максимальная мера дисциплинарного наказания -  прекращение статуса 

адвоката, что знаменует собою лишение права заниматься профессиональной 

деятельностью -  запрет на профессию адвоката.
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2 ПРАВОВЫЕ И НРАВСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Нравственные основы деятельности адвоката

Тема нравственности в работе адвоката освещалась многими 

выдающимися деятелями этой профессии, такими как: А.Ф. Кони, Е.В.

Васьковский, В.М. Домбровский, нашими современниками: А.Д. Бойковым,
9 о

В.И. Сергеевым, М.Ю. Барщевским, С.Л. Ария и другими .

В настоящее время в России и других государствах многими 

профессиональными сообществами приняты разнообразные кодексы 

профессиональной этики. Данные кодексы своими предписаниями дополняют 

положения законодательных актов, регламентирующих деятельность аудиторов, 

врачей, журналистов, юристов и других представителей, наиболее важных и 

общественно-значимых профессий2 9 .

Адвокаты, действующие в правовой сфере, их самым главным оружием 

является -  цивилизованное право и здоровая мораль. Адвокаты всегда были 

сторонниками политики укрепления правопорядка, а в защите справедливости 

ориентировались на нравственные ценности общества, которые основывались на
30Конституции Российской Федерации30 .

Еще в Положении об адвокатуре РСФСР от 20 ноября 1980 году были 

сформулированы основные требования, предъявляемые к адвокату. Адвокат 

должен быть образцом моральной чистоты и безукоризненности поведения, 

обязан постоянно совершенствовать свои знания, повышать идейно-политический 

уровень и деловую квалификацию, активно участвовать в пропаганде права.

28 Корнеев С.В. Этика -  кредо профессиональной деятельности адвоката // Журнал: Бизнес в 
законе. -  2009. -  № 5. -  С.263.
29 Малиновский А.А. Кодекс профессиональной этики: понятие и юридическое значение / 
А.А.Малиновский // Журнал российского права. -  2008. -  №4. -  С.39.
30 Смирнов В.Н. Адвокатура и адвокатская деятельность / В.Н. Смирнов, А.С. Смыкалин. -  М.: 
Проспект; -  Екатеринбург: Уральская государственная юридическая академия, 2010. -  С. 74.

37



И на сегодняшний день, ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ» обязывает адвоката постоянно совершенствовать свои знания, повышать 

квалификацию, соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката.

Адвокаты Российской Федерации в соответствии с требованиями, 

предусмотренными ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», в целях поддержания профессиональной чести, развития традиций 

российской (присяжной) адвокатуры и осознавая нравственную ответственность 

перед обществом руководствуются действующим на сегодняшний день 

«Кодексом профессиональной этики адвоката» принятый первым Всероссийским 

съездом адвокатов в 31.01.2003 г.

Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает обязательные для 

каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской 

деятельности, основанные на нравственных критериях и традициях адвокатуры, 

на международных стандартах и правилах адвокатской профессии, а также
31основания и порядок привлечения адвоката к ответственности31.

Адвокаты вправе в своей деятельности руководствоваться нормами и 

правилами Общего кодекса правил для адвокатов стран Европейского 

Сообщества постольку эти правила не противоречат законодательству об 

адвокатской деятельности и адвокатуре и положениям Кодекса профессиональной 

этики адвоката в РФ.

Адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять честь и достоинство, 

присущие его профессии.

Необходимость соблюдения правил адвокатской профессии вытекает из 

факта присвоения статуса адвоката.

В тех случаях, когда вопросы профессиональной этики адвоката не 

урегулированы законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре или

31 «Кодекс профессиональной этики адвоката» (принят Первым Всероссийским съездом
адвокатов 31.01.2003) (ред. от 22.04.2015) [Электронный ресурс] / -  Доступ из справочно
правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.02.2016).
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Кодексом профессиональной этики адвоката, адвокат обязан соблюдать 

сложившиеся в адвокатуре обычаи и традиции, соответствующие общим 

принципам нравственности в обществе.

В сложной этической ситуации адвокат имеет право обратиться в Совет за 

разъяснением, в котором ему не может быть отказано.

Профессиональная независимость адвоката, а также убежденность 

доверителя в порядочности, честности и добросовестности адвоката являются 

необходимыми условиями доверия к нему.

Адвокат должен избегать действий (бездействия), направленных к подрыву 

доверия.

Злоупотребление доверием несовместимо со званием адвоката.

Доверия к адвокату не может быть без уверенности в сохранении 

профессиональной тайны. Профессиональная тайна адвоката (адвокатская тайна) 

обеспечивает иммунитет доверителя, предоставленный последнему Конституцией 

Российской Федерации.

Соблюдение профессиональной тайны является безусловным приоритетом 

деятельности адвоката. Срок хранения тайны не ограничен во времени.

Адвокат не может быть освобожден от обязанности хранить 

профессиональную тайну никем, кроме доверителя. Согласие доверителя на 

прекращение действия адвокатской тайны должно быть выражено в письменной 

форме в присутствии адвоката в условиях, исключающих воздействие на 

доверителя со стороны адвоката и третьих лиц.

Без согласия доверителя адвокат вправе использовать сообщенные ему 

доверителем сведения в объеме, который адвокат считает разумно необходимым 

для обоснования своей позиции при рассмотрении гражданского спора между ним 

и доверителем или для своей защиты по возбужденному против него 

дисциплинарному производству или уголовному делу.

Правила сохранения профессиональной тайны распространяются на:

-  факт обращения к адвокату, включая имена и названия доверителей;
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-  все доказательства и документы, собранные адвокатом в ходе подготовки к 

делу;

-  сведения, полученные адвокатом от доверителей;

-  информацию о доверителе, ставшую известной адвокату в процессе 

оказания юридической помощи;

-  содержание правовых советов, данных непосредственно доверителю или 

ему предназначенных;

-  все адвокатское производство по делу;

-  условия соглашения об оказании юридической помощи, включая денежные 

расчеты между адвокатом и доверителем;

-  любые другие сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической 

помощи.

Адвокат не вправе давать свидетельские показания об обстоятельствах, 

которые стали ему известны в связи с исполнением профессиональных 

обязанностей.

Адвокат не может уступить, кому бы то ни было право денежного 

требования к доверителю по заключенному между ними соглашению без 

специального согласия на то доверителя.

Адвокаты, осуществляющие профессиональную деятельность совместно на 

основании партнерского договора, при оказании юридической помощи должны 

руководствоваться правилом о распространении тайны на всех партнеров.

В целях сохранения профессиональной тайны адвокат должен вести 

делопроизводство отдельно от материалов и документов, принадлежащих 

доверителю. 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.
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Правила сохранения профессиональной тайны распространяются на 

помощников и стажеров адвоката, а также иных сотрудников адвокатских 

образований.

Помощники и стажеры адвоката, а также иные сотрудники адвокатских 

образований письменно предупреждаются о необходимости сохранения 

адвокатской тайны и дают подписку о ее неразглашении.

При осуществлении профессиональной деятельности адвокат обязан:

1. Честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и 

своевременно исполнять свои обязанности, активно защищать права, 

свободы и интересы доверителей всеми не запрещенными 

законодательством средствами.

2. Уважать права, честь и достоинство лиц, обратившихся к нему за оказанием 

юридической помощи, доверителей, коллег и других лиц, придерживаться 

манеры поведения и стиля одежды, соответствующих деловому общению.

3. Постоянно повышать свой профессиональный уровень в порядке, 

установленном органами адвокатского самоуправления.

4. Вести адвокатское производство.

Кроме того, следует отметить, что согласно статье 9 «Кодекса
32профессиональной этики адвокатов» адвокат не вправе :

1. Действовать вопреки законным интересам доверителя, оказывать ему 

юридическую помощь, руководствуясь соображениями собственной 

выгоды, безнравственными интересами или находясь под воздействием 

давления извне.

2. Занимать по делу позицию, противоположную позиции доверителя, и 

действовать вопреки его воле, за исключением случаев, когда адвокат- 

защитник убежден в наличии самооговора своего подзащитного.

32 «Кодекс профессиональной этики адвоката» (принят Первым Всероссийским съездом
адвокатов 31.01.2003) (ред. от 22.04.2015) [Электронный ресурс] / -  Доступ из справочно
правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.02.2016).
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3. Делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если он ее 

отрицает.

4. Разглашать без согласия доверителя сведения, сообщенные им адвокату в 

связи с оказанием ему юридической помощи, и использовать их в своих 

интересах или в интересах третьих лиц.

5. Принимать поручения на оказание юридической помощи в количестве, 

заведомо большем, чем адвокат в состоянии выполнить.

6. Навязывать свою помощь лицам и привлекать их в качестве доверителей 

путем использования личных связей с работниками судебных и 

правоохранительных органов, обещанием благополучного разрешения дела 

и другими недостойными способами.

7. Допускать в процессе разбирательства дела высказывания, умаляющие 

честь и достоинство других участников разбирательства, даже в случае их 

нетактичного поведения.

8. Приобретать каким бы то ни было способом в личных интересах имущество 

и имущественные права, являющиеся предметом спора, в котором адвокат 

принимает участие как лицо, оказывающее юридическую помощь.

9. Оказывать юридическую помощь по назначению органов дознания, органов 

предварительного следствия или суда в нарушение порядка ее оказания, 

установленного решением Совета.

10. Оказывать юридическую помощь в условиях конфликта интересов 

доверителей.

11. Заниматься иной оплачиваемой деятельностью в форме непосредственного 

(личного) участия в процессе реализации товаров, выполнения работ или 

оказания услуг, за исключением научной, преподавательской, экспертной, 

консультационной (в том числе в органах и учреждениях Федеральной 

палаты адвокатов и адвокатских палат субъектов Российской Федерации, а 

также в адвокатских образованиях) и иной творческой деятельности;

42



12. Вне рамок адвокатской деятельности оказывать юридические услуги 

(правовую помощь), за исключением деятельности по урегулированию 

споров, в том числе в качестве медиатора, третейского судьи, а также 

участия в благотворительных проектах других институтов гражданского 

общества, предусматривающих оказание юридической помощи на
33безвозмездной основе33.

Основываясь на выше изложенном, следует отметить, что в нынешнее время, 

в связи с рядом нововведений в законодательной базе относительно правового 

статуса и моральных ценностей адвоката, этические и нравственные нормы 

адвоката, как представителя в гражданском судопроизводстве приобретают 

юридическую общеобязательную силу.

По своей юридической сути «Кодекс профессиональной этики адвоката» 

является нормативным, но не правовым актом, поскольку был принят органами 

профессиональных сообществ, а не государственными законотворческими 

органами.

К числу ситуаций, требующих применения нравственных оценок, как 

правило, относят:

-  проблема выбора адвокатом дел;

-  понятие подлежащего защите так называемого законного интереса;

-  предмет тайны доверителя, не подлежащей разглашению; пределы 

процессуальной самостоятельности адвоката при определении правовой 

позиции, оценке доказательств, выборе тактических средств защиты.

Достаточно сложной является проблема объективности адвоката при анализе 

и оценке доказательств, истолкований той или иной правовой ситуации. В данном 

случае единственным критерием оказываются нравственное сознание адвоката,

33 «Кодекс профессиональной этики адвоката» (принят Первым Всероссийским съездом
адвокатов 31.01.2003) (ред. от 22.04.2015) [Электронный ресурс] / -  Доступ из справочно
правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.02.2016).
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его отношение к социальным ценностям, определяющим строй и 

функционирование правосудия.

Профессиональные и нравственные качества адвоката -  это далеко не 

врожденные свойства личности, они скорее формируются благодаря воспитанию, 

обучению, кадровому отбору, контролю со стороны коллег и руководящих 

органов адвокатуры.

Адвокат вправе использовать только те средства и способы защиты, которые 

предусмотрены законом, не противоречат морали, только в условиях и рамках 

судопроизводства он может и должен оценивать доказательства по делу и 

опровергать обвинение, высказывая свое мнение.

Профессия адвоката нередко вынуждает прибегать к крайним средствам. 

Однако при этом должно соблюдаться чувство меры. Добросовестность и 

умеренность в приемах «борьбы» -  необходимые свойства профессиональной 

культуры. Когда же изменяет чувство меры, а нравственность отступает, следует 

помнить о законе, обеспечивающем независимость суда, уважение к суду,
34невмешательство в отправление правосудия .

Сегодня во многих законодательных актах о профессиональной деятельности 

содержатся положения обязывающие соблюдать нормы корпоративной этики, 

которые нашли свое отражение в Кодексе профессиональной этики и которые 

являются в некоторых случаях необходимыми нормами в силу предписания 

закона.

Поэтому с другой стороны «Кодекс профессиональной этики адвоката» в 

результате внесенных изменений в ФЗ становится важнейшим нормативным 

актом, регламентирующим профессиональную деятельность адвоката, наравне 

с действующим законодательством. Его знание и соблюдение -  это не только 

условие профессионального успеха и быстрого карьерного роста для каждого

34 Смирнов В.Н. Адвокатура и адвокатская деятельность / В.Н. Смирнов, А.С. Смыкалин. -  М.: 
Проспект; -  Екатеринбург: Уральская государственная юридическая академия, 2010. С. 76.
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адвоката, но и настойчивое требование общества к адвокатам-представителям
35социально-значимой сферы деятельности35.

Таким образом, резюмируя выше изложенное, следует отметить, что 

этические и нравственные ценности адвоката при осуществлении юридической 

помощи, в первую очередь формируются благодаря воспитанию духовным 

ценностям, обучению нравственному мышлению и приобретению моральных 

устоев. В свою очередь, выработка общих, основополагающих этических 

правил, принципов профессионального поведения адвокатов строится на основе 

этического кодекса профессионального поведения адвоката.

2.2 Правовые принципы деятельности адвокатуры

Адвокатская деятельность -  профессиональная правовая деятельность 

специалистов-правоведов, реализующих юридически независимо от государства 

профессионально-юридические функции по защите прав, свобод и интересов 

доверителей. В соответствии с действующим Федеральным законом «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокатская 

практика строится на основе принципов законности, самоуправления, 

корпоративности, а также принципа равноправия адвокатов36.

Адвокат, получивший статус адвоката в соответствии с Федеральным 

законом от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» в законодательном порядке, осуществляет на 

профессиональной основе квалифицированную юридическую помощь 

физическим и юридическим лицам, выступающих в качестве доверителей, на 

основе принципов конфиденциальности, профессионализма, глубоких знаний и

35 Малиновский А.А. Кодекс профессиональной этики: понятие и юридическое значение / 
А.А.Малиновский // Журнал российского права. -  2008. -  №4. -  С.44.

Гагарин К.Н., Кириченко А.В. Социально-коммуникативная компетенция адвоката // Научно
практический журнал: Акмеология. -  2015. -  № 3 (55). -  С.53.
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опыта, личностного, индивидуального подхода, в защите их прав, свобод и
37интересов в целях обеспечения доступа к правосудию .

Деятельность адвокатуры основывается на принципах законности, 

независимости, самоуправления, корпоративности, а также принципа равноправия 

адвокатов.

Базовый принцип законности трактуется как юридическая обоснованность 

любых видов адвокатской практики. Основная задача адвокатской деятельности 

состоит в восстановлении нарушенной законности.

Также принцип законности предполагает обязанность адвоката при 

осуществлении своей профессиональной деятельности соблюдать закон и 

использовать только законные средства. При этом адвокат обязан честно, разумно 

и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не 

запрещенными законодательством средствами, руководствуясь Конституцией, 

законом и Кодексом профессиональной этики адвоката. Закон и нравственность в 

профессии адвоката выше воли доверителя.

Принцип независимости деятельности адвокатуры включает независимость в 

целом сообщества адвокатов и независимость каждого адвоката.

Независимость в целом сообщества адвокатов обеспечивается тем, что 

основы построения адвокатуры определяются законом.

Адвокатура, являясь институтом гражданского общества и не входя в 

структуру государственных органов и органов местного самоуправления, не 

подчиняется ни на федеральном, ни на местном уровне органам законодательной, 

исполнительной или судебной власти или каким-либо иным органам и 

организациям. Все организационные вопросы решаются в рамках самой 

адвокатуры.

37 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [Электронный ресурс] / -  Доступ из 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.02.2016).

46



Независимость адвокатуры как профессионального сообщества адвокатов 

выступает гарантией и необходимым условием независимости самих адвокатов 

при осуществлении ими адвокатской деятельности, в том числе и от мнений 

коллег. Профессиональная независимость каждого адвоката, с одной стороны, 

является необходимым условием доверия к нему, с другой стороны, является 

одним из важнейших условий успешного выполнения адвокатом своих 

обязанностей. Адвокат является независимым профессиональным советником по 

правовым вопросам, он сам принимает решения и осуществляет действия, 

входящие в круг его профессиональных полномочий.

Г арантии независимости адвоката закреплены в ст. 18 Федерального закона
38«Об адвокатской деятельности и адвокатуре» и заключаются в следующем38:

-  запрет вмешательства в адвокатскую деятельность либо препятствование 

этой деятельности, каким бы то ни было образом;

-  адвокат не может быть привлечен к какой-либо ответственности за 

выраженное им при осуществлении адвокатской деятельности мнение, если 

только вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена 

виновность адвоката в преступном действии (бездействии);

-  не допускается истребование от адвокатов сведений, связанных с оказанием 

юридической помощи по конкретным делам;

-  адвокат, члены его семьи и их имущество находятся под защитой 

государства;

-  установлена специальная процедура привлечения адвоката к уголовной 

ответственности, осуществления в отношении него мер уголовного 

преследования и оперативно-розыскной деятельности.

Из принципа независимости вытекает принцип самоуправления адвокатуры, 

который заключается в том, что все вопросы организации и деятельности

38 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [Электронный ресурс] / -  Доступ из 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.02.2016).
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адвокатуры, т.е. вопросы внутренней жизни, решаются самим адвокатским 

сообществом. Так, органы управления адвокатуры формируются самими 

адвокатами, адвокат вправе самостоятельно решать, в какой именно 

организационной форме он будет осуществлять свою профессиональную 

деятельность и т.д. Государственные органы осуществляют лишь функцию 

контроля в виде ведения реестров адвокатов, участия в работе квалификационных 

комиссий.

Корпоративность -  это принцип, в соответствии с которым адвокатура 

организована и осуществляет свою деятельность в качестве добровольного 

объединения лиц, имеющих общие интересы и цели.

Принцип корпоративности основывается на общности профессиональных 

интересов всех членов адвокатского сообщества. Каждый адвокат должен 

соблюдать правила, установленные адвокатской корпорацией, уважительно 

относится к коллегам, быть морально ответственным перед своими коллегами за 

квалифицированность и добросовестность осуществляемой им деятельности. При 

этом органы адвокатуры выполняют функции представительства перед иными 

органами и организациями, в том числе и государственными, и отстаивают 

интересы членов адвокатского сообщества.

Принцип равноправия адвокатов заключается в том, что все адвокаты 

обладают единым статусом, равными правами и обязанностями при 

осуществлении профессиональной деятельности и в решении вопросов 

внутренней жизни адвокатского сообщества39.

39 Адвокатура в Российской Федерации: краткий курс лекций / А. В. Молчанова, Ш. Н. Хазиев. 
-  3-е изд., перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2013. С.7-9.
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2.3 Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей как основание

дисциплинарной ответственности адвоката

Под дисциплинарной ответственностью понимают вид юридической 

ответственности, основным содержанием которой выступают меры 

дисциплинарного взыскания, применяемые к лицу в связи с совершением им 

дисциплинарного проступка.

Выделяют несколько условий привлечения адвоката к дисциплинарной 

ответственности. Первым условием является вина, в качестве форм которой 

Кодекс профессиональной этики адвоката называет умысел и грубую
40неосторожность4 0 .

Вторым условием является соблюдение давностных сроков привлечения 

к ответственности. Меры дисциплинарной ответственности могут быть 

применены к адвокату не позднее шести месяцев со дня обнаружения 

проступка адвоката, не считая времени болезни адвоката, нахождения его в 

отпуске. Если с момента совершения адвокатом нарушения (при длящимся -  с 

момента его прекращения) прошло более одного года, меры дисциплинарного 

взыскания не применяются.

И, наконец, не может повлечь дисциплинарной ответственности действие 

(бездействие) адвоката, формально содержащее признаки нарушения 

требований законодательства об адвокатской деятельности и Кодекса 

профессиональной этики адвоката, однако в силу малозначительности не 

порочащее честь и достоинство адвоката, не умаляющее авторитет адвокатуры
41и не причинившее существенного вреда доверителю или адвокатской палате .

40 «Кодекс профессиональной этики адвоката» (принят Первым Всероссийским съездом 
адвокатов 31.01.2003) (ред. от 22.04.2015) [Электронный ресурс] / -  Доступ из справочно
правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.02.2016).
41 Настольная книга будущего адвоката: учебное пособие для лиц, претендующих на 
приобретение статуса адвоката / отв. ред. А. Г. Дулимов, И. П. Зиновьев. -  Ростов-на- 
Дону: Издательство Южного федерального университета, 2014. -  С.55.
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Кроме того, если адвокат действовал в соответствии с разъяснениями 

Совета Адвокатской палаты (п. 3 ст. 18 Кодекса), он также освобождается от 

дисциплинарной ответственности.

Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает исчерпывающий 

перечень мер, которые могут быть применены к адвокату в рамках 

дисциплинарного производства. Мерами дисциплинарной ответственности
42являются :

-  замечание;

-  предупреждение;

-  прекращение статуса адвоката.

В соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 18 Кодекса профессиональной этики 

адвоката при определении меры дисциплинарной ответственности должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых 

он совершен, форма вины, а также иные обстоятельства, которые Советом 

признаны существенными и приняты во внимание при вынесении решения.

Дисциплинарное производство осуществляется квалификационной 

комиссией и Советом адвокатской палаты, членом которой состоит адвокат 

на момент возбуждения такого производства (п. 5 ст. 19 КПЭА).

Дисциплинарное производство включает в себя следующие стадии:

-  возбуждение дисциплинарного производства;

-  разбирательство в квалификационной комиссии адвокатской палаты 

субъекта Российской Федерации;

-  разбирательство в Совете адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации.

Дисциплинарное дело, поступившее в Совет палаты с заключением 

квалификационной комиссии, должно быть рассмотрено не позднее двух

42 «Кодекс профессиональной этики адвоката» (принят Первым Всероссийским съездом 
адвокатов 31.01.2003) (ред. от 22.04.2015) [Электронный ресурс] / -  Доступ из справочно
правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.02.2016).
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месяцев с момента вынесения заключения, не считая времени отложения 

дисциплинарного дела по причинам, признанным Советом уважительными. 

Решение по жалобе, представлению, обращению принимается Советом путем 

голосования. Резолютивная часть решения оглашается участникам 

дисциплинарного производства непосредственно по окончании разбирательства 

в том же заседании.

Решение Совета адвокатской палаты по дисциплинарному производству 

может быть обжаловано адвокатом, привлеченным к дисциплинарной 

ответственности, в месячный срок со дня, когда ему стало известно или он 

должен был узнать о состоявшемся решении.

Совет вправе отменить либо изменить свое решение о применении мер 

дисциплинарной ответственности к адвокату при наличии новых и (или) вновь 

открывшихся обстоятельств (п. 3 ст. 25 КПЭА).

Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания 

адвокат не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Совет вправе до истечения 

года снять дисциплинарное взыскание по собственной инициативе, по заявлению 

самого адвоката, по ходатайству адвокатского образования, в котором состоит 

адвокат (п. 1 ст. 26 КПЭА).

В соответствии со ст. 18.1 Кодекса профессиональной этики адвоката 

добросовестное исполнение адвокатом профессиональных обязанностей при 

безусловном соблюдении норм Кодекса является основанием для его поощрения.

Порядок (процедура) представления к поощрению, виды, формы и способы 

поощрения определяются соответствующими положениями (уставами) 

адвокатского образования, адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации, Федеральной палаты адвокатов.

Так, Советом Федеральной палаты адвокатов РФ 10.12.2003 г. (протокол № 

4) (с изм. от 01.12.2004 г., от 08.10.2008 г., от 07.07.2009 г., от 22.03.2011 г.) 

было утверждено Положение о мерах, основаниях и порядке поощрения
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Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации (далее -  Положение). В 

соответствии с Положением меры поощрения являются профессиональными 

знаками отличия труда адвокатов по оказанию квалифицированной юридической 

помощи. К ним относятся:

-  награды -  орден «За верность адвокатскому долгу», медаль «За заслуги в 

защите прав и свобод граждан» 1 и 2 степени;

-  поощрения -  почетная грамота и благодарность;

-  иные меры -  памятная медаль, диплом, благодарственное письмо.

При поощрении адвоката соблюдаются принципы законности, открытости 

и гласности (ст. 18.1 КПЭА).

Во второй главе выпускной квалификационной работе были рассмотрены 

основные принципы адвокатской профессии. Также было отмечено, что адвокаты 

Российской Федерации в соответствии с требованиями, предусмотренными ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», в целях 

поддержания профессиональной чести, руководствуются «Кодексом 

профессиональной этики адвоката».

Этические и нравственные ценности адвоката при осуществлении 

юридической помощи, в первую очередь формируются благодаря воспитанию 

духовным ценностям, обучению нравственному мышлению и приобретению 

моральных устоев. В свою очередь, выработка общих, основополагающих 

этических правил, принципов профессионального поведения адвокатов 

строится на основе этического кодекса профессионального поведения адвоката.

Адвокат, получивший статус адвоката в соответствии с Федеральным 

законом от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» основывается на принципах законности, независимости, 

самоуправления, корпоративности, а также принципа равноправия адвокатов.

Прекращение статуса адвоката является самой строгой мерой 

дисциплинарной ответственности, которая подлежит применению за
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совершение адвокатом наиболее серьезных по степени 

дисциплинарных правонарушений.

тяжести
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3 ПРОЦЕССУАЛЬНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС АДВОКАТА КАК УЧАСТНИКА 

СУДОПРОИЗВОДСТВА

3.1 Правовые основы статуса и деятельности адвоката-представителя по 

гражданским делам

В связи с рядом изменений в законодательной базе и принятием 

Федерального закона РФ от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации», Федерального закона РФ от 31 мая 2002 г. № 

63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», и 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 2002 г. (далее 

ГПК РФ), существенно изменился правовой статус адвоката, выступающего в 

роли представителя в гражданском судопроизводстве, расширился объем 

профессиональных полномочий адвоката, и создан новый механизм защиты прав, 

свод и законных интересов граждан, основанный на предоставлении бесплатной 

юридической помощи.

В нынешнее время нормативно-правовую базу регулирования деятельности 

адвоката как представителя в гражданском судопроизводстве осуществляется на 

основе Конституции РФ, ГПК РФ, Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ и 

Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ43.

В Конституции Российской Федерации, как уже было ранее отмечено, 

правовые основы адвоката отражены, прежде всего, в статье 48, которая 

указывает, что «Каждому гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи. В случаях, предусмотренных Законом 44 , юридическая

43 Шахова Е.С. Правовые основы статуса и деятельности адвоката-представителя по 
гражданским делам // Молодой ученый. -  2010. -  №9. -  С. 188-189.
44 Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» [Электронный ресурс] / -  Доступ из 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.02.2016).
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помощь оказывается бесплатно...»45. В данном случае, следует отметить, что 

адвокат, участвующий в гражданском судопроизводстве выступает в роли 

судебного защитника.

Необходимость в разработке и последующем принятии Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации была обусловлена рядом 

существенных факторов, среди которых выступала потребность отражения в 

гражданском процессуальном законодательстве положений, связанных с 

юридическим закреплением и оформлением действий деятельности адвоката как 

представителя в судопроизводственных делах в гражданском процессе.

В настоящей редакции глава 5 «Представительство в суде» ГПК РФ 

посвящена институту представительства в гражданском процессе. Так, согласно 

ст. 49 ГПК РФ представителями в суде могут быть дееспособные лица, 

имеющие надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела, за 

исключением лиц, указанных в ст. 51 ГПК РФ, т.е. судьи, следователи, прокуроры 

не могут быть представителями в суде, за исключением случаев участия их в 

процессе в качестве представителей соответствующих органов или законных
- 46представителей46.

Рассматривая содержание норм главы 5 ГПК РФ можно сделать вывод о том, 

что такие понятия как «представитель» и адвокат» являются тождественными, 

поэтому в связи с этим, можно говорить о правовом статусе адвоката- 

представителя как дееспособного лица, имеющий надлежащим образом 

оформленные полномочия на ведение дела, и имеющий полномочия как 

представителя в силу закона.

45 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6- 
ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [Электронный 
ресурс] / -  Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
04.02.2016).
46 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от
30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) [Электронный ресурс] / -  Доступ из 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.04.2016).
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В ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

адвокат рассматривается как лицо, получившее статус адвоката и право 

осуществлять адвокатскую деятельность, является независимым 

профессиональным советником по правовым вопросам47 .

Обращаясь к ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» правовые основы статуса и деятельности адвоката-представителя по 

гражданским делам отражены в статье 18 «Оказание бесплатной юридической 

помощи адвокатами», где адвокаты участвуют в функционировании 

государственной системы бесплатной юридической помощи, оказывая гражданам 

бесплатную юридическую помощь48 .

На основе анализа указанных нормативных правовых актов, можно 

определить, что адвокат-представитель -  субъект гражданского 

судопроизводства, осуществляющий конституционное право личности на 

судебную защиту и квалифицированную юридическую помощь как 

профессиональный юрист, обладающий достаточными знаниями и опытом, 

несущий ответственность за качество, своевременность и эффективность своей
49процессуальной деятельности49 .

Современное российское законодательство заметно расширило как 

процессуальные, так и непроцессуальные формы оказания адвокатом- 

представителем квалифицированной юридической помощи, то есть не 

ограничилось воспроизведением традиционных форм (например, право собирать 

сведения, необходимые для оказания юридической помощи; опрашивать с их 

согласия лиц, предположительно владеющих информацией, которая может 

иметь значение для оказания юридической помощи; совершать иные

47 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [Электронный ресурс] / -  Доступ из 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.02.2016).
48 Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» [Электронный ресурс] / -  Доступ из справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.02.2016).

Шахова Е.С. Правовые основы статуса и деятельности адвоката-представителя по 
гражданским делам // Молодой ученый. -  2010. -  №9. -  С. 188-190.
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процессуальные и непроцессуальные действия, не противоречащие 

законодательству российской Федерации).

При этом следует согласиться с Л.А. Демидовой, считающей, что 

деятельность адвоката-представителя в российском гражданском 

судопроизводстве, присущи многие особенности, обусловленные 

организационно-правовым и процессуально-правовым положением адвоката50.

Первого рода особенности обусловлены положением адвоката как члена 

адвокатской корпорации, а вторые -  его статусом как субъекта, участника 

гражданского процесса.

Они выражаются в том, что адвокат-представитель:

-  осуществляет гражданско-процессуальную деятельность как 

профессиональный юрист, обладающий достаточными знаниями и опытом 

для того, чтобы со знанием дела, умело и квалифицированно, на 

профессиональной основе выполнить задачи, возложенные на него 

законом и доверителем;

-  отчетливо знает свои ролевые функции представителя в гражданском 

процессе вообще и по конкретному гражданскому делу, в частности;

-  обладает широким арсеналом предусмотренных законом мер, средств и 

способов выполнения своих профессиональных задач и профессиональных 

обязанностей;

-  хорошо информирован о видах и размерах своей ответственности за 

качество, своевременность и эффективность процессуальной 

деятельности по поручению стороны, третьих лиц в гражданском 

процессе.

Полномочия адвоката определены в ст. 6 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в российской Федерации» от 31.05.2002 г. 

№ 63-ФЗ. Закон предоставил адвокату целый ряд очень важных процессуальных

50 Адвокатура в России: Учебник для вузов / Под ред. проф. Демидовой Л.А.) . -  2-е изд., 
перераб. и доп. -  М.: Юстицинформ. 2006. С. 132-133.
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прав: собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в 

том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, а также 

общественных объединений и иных организаций51.

Указанные органы и организации в порядке, установленном 

законодательством, обязаны например:

-  выдать адвокату запрошенные им документы или их заверенные копии 

не позднее чем в месячный срок со дня получения запроса адвоката;

-  опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих 

информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает 

юридическую помощь;

-  собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть 

признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке, 

установленном законодательством российской Федерации;

-  привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения 

вопросов, связанных с оказанием юридической помощи; беспрепятственно 

встречаться со своим доверителем наедине, в условиях, обеспечивающих 

конфиденциальность (в том числе в период его содержания под 

стражей), без ограничения числа свиданий и их продолжительности;

-  фиксировать (в том числе с помощью технических средств) информацию, 

содержащуюся в материалах дела, по которому адвокат оказывает 

юридическую помощь, соблюдая при этом государственную и иную 

охраняемую законом тайну;

-  совершать иные действия, не противоречащие законодательству 

российской Федерации.

51 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [Электронный ресурс] / -  Доступ из 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.02.2016).

58



Согласимся с точкой зрения Е.А. Леонтьевой, о том, что оказываемая 

адвокатом-представителем юридическая помощь в зависимости от 

регулирующих ее норм может быть процессуальной и непроцессуальной, т.е. 

осуществляться в двух названных формах52.

Первая опирается на нормы ГПК РФ и тем самым всегда облекается в 

процессуальную форму, а вторая -  на нормы и предписания иных законов и 

нормативных актов, принципы и нормы адвокатской этики. Вне сомнений, что по 

объему и значимости центральное место занимает процессуальная деятельность 

адвоката-представителя: обращение в суд за судебной защитой прав, свобод, 

законных интересов доверителя; представление доказательств, вообще участие 

в процессе судебного доказывания; заявление отводов; заявление ходатайств; 

принесение жалоб и т.д.

В гражданском судопроизводстве адвокат может выступать на стороне 

истца или ответчика либо представлять интересы других участников 

судопроизводства (третьих лиц, участников неискового производства и т.д.).

Согласно ст. 54 ГПК РФ представитель вправе совершать от имени
53представляемого все процессуальные действия .

Однако право представителя на подписание искового заявления, 

предъявление его в суд, передачу спора на рассмотрение третейского суда, 

предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от исковых 

требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета или 

основания иска, заключение мирового соглашения, передачу полномочий 

другому лицу (передоверие), обжалование судебного постановления, 

предъявление исполнительного документа к взысканию, получение

присужденного имущества или денег должно быть специально оговорено в

52 Леонтьева Е.А. О деятельности адвоката-представителя в гражданском судопроизводстве // 
Адвокатская практика. -  2008. -  № 4.
53 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от
30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) [Электронный ресурс] / -  Доступ из 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.04.2016).
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доверенности, выданной представляемым лицом. При этом для 

осуществления названных полномочий наравне с ордером, выдаваемым 

соответствующим адвокатским образованием, требуется и доверенность на 

исполнение данных действий.

Многие ученые настаивают на наличии права адвоката-представителя 

для выполнения своих ролевых функций в гражданском судопроизводстве 

использовать и непроцессуальную форму оказания юридической помощи.

В российской юриспруденции непроцессуальную деятельность адвоката- 

представителя обычно именуют как деятельность на досудебной стадии, 

включая в нее консультации доверителя, советы, беседы. Кроме того, здесь 

следует согласиться с Л.А. Стешенко, в том, что название рассматриваемой 

деятельности правильнее указывать как «непроцессуальная деятельность», так 

как именно оно отражает сущность и отличие ее от процессуальной 

деятельности. Именно непроцессуальная деятельность так и именуется в
54науке, но применительно лишь к деятельности защитника-адвоката .

Таким образом, очерченные ГПК РФ роль и место адвоката-представителя в 

гражданском процессе, а также его возможности влиять на разрешение спора 

позволяют увидеть новую тенденцию: последовательное проведение идеи

профессионализма в рассмотрении и разрешении гражданских дел. Нормативно 

эта идея выражена в усилении роли судов, адвоката и прокурора. Данная 

тенденция в полной мере согласуется с конституционным принципом о праве 

на квалифицированную юридическую помощь на протяжении всего гражданского 

судопроизводства.

54 Стешенко Л.А., Шамба Т. М. Адвокатура в Российской Федерации: Учебник для вузов. -  М.: 
Издательство ИНФРА-М. 2001. С.65-66.
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3.2 Особенности оказания бесплатной юридической помощи

Современный цивилистический процесс существенно усложнился и 

изменился по своим характеристикам. Арбитражный, а вслед за ним и 

гражданский процессы стали строиться в основном на началах состязательности, 

когда с суда были сняты обязанности по сбору доказательств и установлению 

истины независимо от представленных сторонами материалов. Одновременно 

изменились экономические условия деятельности адвокатуры, которые, прежде 

всего (помимо частных юристов) обеспечивают возможности для получения 

гражданами квалифицированной, в том числе бесплатной, юридической

помощи55.

На сегодняшний день, оказание бесплатной юридической помощи 

регулируется Конституцией РФ (ст. 48), Федеральным законом от 21.11.2011 № 

324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 56, 

другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации.

Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» устанавливаются основные гарантии 

реализации права граждан Российской Федерации (далее -  граждане) на 

получение бесплатной квалифицированной юридической помощи в Российской 

Федерации, организационно-правовые основы формирования государственной и 

негосударственной систем бесплатной юридической помощи и организационно- 

правовые основы деятельности по правовому информированию и правовому 

просвещению населения.

55 Шереметова Г.С. Право на бесплатную юридическую помощь в гражданском процессе -  М.: 
Статут, 2015. С.5.
56 Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» [Электронный ресурс] / -  Доступ из справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.02.2016).
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Государственная политика в области обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью является совокупностью организационно-правовых, 

социально-экономических, информационных и иных мер, принимаемых в целях 

реализации гарантий права граждан на получение бесплатной юридической 

помощи.

Основные направления государственной политики в области обеспечения 

граждан бесплатной юридической помощью определяются Президентом 

Российской Федерации.

Государственная политика в области обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью реализуется федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления.

Оказание бесплатной юридической помощи основывается на следующих 

принципах:

-  обеспечение реализации и защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан;

-  социальная справедливость и социальная ориентированность при оказании 

бесплатной юридической помощи;

-  доступность бесплатной юридической помощи для граждан в 

установленных законодательством Российской Федерации случаях;

-  контроль за соблюдением лицами, оказывающими бесплатную 

юридическую помощь, норм профессиональной этики и требований к 

качеству оказания бесплатной юридической помощи;

-  установление требований к профессиональной квалификации лиц, 

оказывающих бесплатную юридическую помощь;

-  свободный выбор гражданином государственной или негосударственной 

системы бесплатной юридической помощи;
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-  объективность, беспристрастность при оказании бесплатной юридической 

помощи и ее своевременность;

-  равенство доступа граждан к получению бесплатной юридической помощи 

и недопущение дискриминации граждан при ее оказании;

-  обеспечение конфиденциальности при оказании бесплатной юридической 

помощи.

Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:

-  правового консультирования в устной и письменной форме;

-  составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера;

-  представления интересов гражданина в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые 

установлены настоящим Федеральным законом, другими федеральными
57законами и законами субъектов Российской Федерации .

Участниками государственной системы бесплатной юридической помощи 

являются:

1. Федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им 

учреждения.

2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

подведомственные им учреждения.

3. Органы управления государственных внебюджетных фондов.

4. Г осударственные юридические бюро.

Адвокаты, оказывающие бесплатную юридическую помощь, могут 

наделяться правом участвовать в государственной системе бесплатной 

юридической помощи в порядке, установленном Федеральным законом от 

21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской

С П

Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» [Электронный ресурс] / -  Доступ из 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.02.2016).
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Федерации», и Федеральным законом от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Организация участия адвокатов в деятельности государственной системы 

бесплатной юридической помощи в субъекте Российской Федерации 

осуществляется адвокатской палатой субъекта Российской Федерации.

Адвокатская палата субъекта Российской Федерации ежегодно не позднее 15 

ноября направляет в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации список адвокатов, участвующих в деятельности 

государственной системы бесплатной юридической помощи, с указанием 

регистрационных номеров адвокатов в реестре адвокатов субъекта Российской 

Федерации, а также адвокатских образований, в которых адвокаты осуществляют 

свою профессиональную деятельность.

Ежегодно не позднее 31 декабря уполномоченный орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации опубликовывает список адвокатов, 

оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь, в средствах 

массовой информации и размещает этот список на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации ежегодно не позднее 1 декабря заключает с адвокатской палатой 

субъекта Российской Федерации соглашение об оказании бесплатной 

юридической помощи адвокатами, являющимися участниками государственной 

системы бесплатной юридической помощи. Форма такого соглашения
58утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти .

Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной 

юридической помощи, оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь 

на основании соглашения, заключаемого в соответствии со статьей

58 Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» [Электронный ресурс] / -  Доступ из 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.02.2016).
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25 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»59.

Адвокаты направляют в адвокатскую палату субъекта Российской Федерации 

отчет об оказании ими бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи. Форма отчета и 

сроки его представления утверждаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти.

Адвокатская палата субъекта Российской Федерации в порядке, 

установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 

направляет в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации ежегодный доклад и сводный отчет об оказании адвокатами 

бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи. Форма сводного отчета утверждается уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти.

Жалобы граждан на действия (бездействие) адвокатов при оказании ими 

бесплатной юридической помощи рассматриваются в соответствии 

с Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Размер, порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам 

бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание такой помощи 

определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации60.

59 Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [Электронный ресурс] / -  Доступ из 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.02.2016).
60 Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» [Электронный ресурс] / -  Доступ из 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.02.2016).
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Финансирование расходов, связанных с созданием и деятельностью 

государственных юридических бюро и (или) оплатой труда адвокатов, 

оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь, с компенсацией их 

расходов на оказание такой помощи, является расходным обязательством 

субъектов Российской Федерации.

3.3 Актуальные проблемы деятельности адвоката в гражданском и арбитражном 

процессе

Деятельности адвоката в гражданском судопроизводстве присущи многие 

особенности, обусловленные организационно-правовым и процессуально

правовым положением адвоката. Организационно-правовые особенности 

обусловлены положением адвоката как члена адвокатского образования, а 

процессуально-правовые его статусом как субъекта, участника процесса.

В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона от 31.05.2002 № 63- 

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

адвокат является независимым профессиональным советником по правовым 

вопросам. Это проявляется в его деятельности по представительству по 

гражданским делам, где он зависит от доверителя как его процессуальный 

представитель, но сохраняет при этом полную независимость как 

профессиональный советник стороны, третьего лица, заявителя, 

заинтересованного лица по правовым вопросам. При этом адвокат действует в 

соответствии с законами, по своему внутреннему убеждению, руководствуясь 

принципами и нормами адвокатской этики.

Полномочия адвоката на ведение дела оформляются в порядке, 

установленном законом. В соответствии со статьей 53 ГПК РФ право адвоката на 

выступление в суде в качестве представителя удостоверяется ордером, выданным
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соответствующим адвокатским образованием. Специальные полномочия должны 

быть оговорены в доверенности (ст. 54 ГПК РФ) 61.

Однако АПК РФ в части 4 статьи 6162 отсылает, в вопросе оформления и 

подтверждения полномочий адвоката к ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации».

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» адвокат должен иметь ордер на исполнение 

поручения, а так же адвокат представляет доверителя на основании 

доверенности63.

На данную неопределенность норм обращает внимание Е.А. Трещёва64, 

указывая на то, что использование ордера для подтверждения полномочий 

адвоката в арбитражном процессе является незаконным, и адвокат должен 

подтверждать свои полномочия на участие в деле доверенностью.

Представляется что, один ордер лишает суд возможности учитывать весь 

объем полномочий, предоставленных адвокату, это относится и к судам общей 

юрисдикции, и к арбитражным судам. По этой причине, в законодательстве 

следует установить, что адвокат представляет в суд доверенность, и это позволит 

исключить из обязанностей адвоката предоставление в суд ордера на исполнение 

поручения.

Другой вопрос, требующий внимания, связан с оплатой услуг адвоката, 

участвующего в гражданском и арбитражном процессе.

61 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от
30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) [Электронный ресурс] / -  Доступ из 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.04.2016).
62 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от
15.02.2016) [Электронный ресурс] / -  Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.02.2016).
63 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [Электронный ресурс] / -  Доступ из 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.02.2016).
64 Трещева Е.А. Субъекты арбитражного процесса. Часть 2: Правовое положение лиц, 
участвующих в деле, в арбитражном процессе. -  Самара: изд-во «Самарский университет», 
2009. С.202.
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В соответствии со статьей 50 ГПК РФ суд назначает адвоката в качестве 

представителя в случае отсутствия представителя у ответчика, место жительства 

которого неизвестно, а также в других предусмотренных федеральным законом 

случаях.

Поскольку расходы на оплату услуг представителя являются убытками лица, 

в пользу которого вынесено судебное решение, адвокат в интересах доверителя 

вправе претендовать на возмещение таких убытков, даже если доверитель 

фактически их не произвел, а лишь должен будет произвести (ст. 15 ГК РФ).

Представителям, назначаемым судом в гражданском судопроизводстве, 

возмещаются расходы в соответствии со статьей 100 ГПК РФ, которая 

устанавливает, что стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд 

присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя, по ее 

ходатайству65.

Арбитражный процессуальный кодекс РФ закрепляет в статье 110 такое же 

правило возмещения расходов, что и ГПК РФ, но при этом в АПК РФ не 

предусмотрена норма, регулирующая назначение адвоката в случае отсутствия 

представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно. Следует 

полагать, что это вызвано тем, что не предусмотрено правовых механизмов, 

гарантирующих реализацию данной нормы.

Компенсация расходов адвокату, назначенному судом, ставится в 

зависимость и от исхода дела. Действующие нормы законодательства 

достаточно регламентируют только механизм возмещения расходов на оплату 

услуг адвоката, назначенного в порядке, предусмотренном статьей 50 ГПК РФ, и 

представлявшего выигравшую сторону. В этом случае согласно части 2 статьи 

100 ГПК РФ расходы на оплату услуг такого адвоката на основании

65 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от
15.02.2016) [Электронный ресурс] / -  Доступ из справочно-правовой системы
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.02.2016).
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письменного ходатайства взыскиваются с проигравшей стороны в пользу 

соответствующего адвокатского образования.

Таким образом, если адвокат проиграл дело, то оказанные им услуги не 

подлежат возмещению. Хотя Конституционный суд РФ в своем постановлении 

указал, что не подлежит удовлетворению требование исполнителя о выплате 

вознаграждения, если оно обосновывается условием договора, ставящим размер и 

обязанность оплаты услуг в зависимость от решения суда или государственного 

органа, которое будет принято в будущем. Данное положение должно 

распространяться и на норму статьи 100 ГПК РФ.

В связи с этим высказано мнение о том, что доверитель, заключая 

соглашение с адвокатом, берет на себя риск оплаты услуг представителя не 

только в случае выигрыша дела, но и в случае, когда судебный акт вынесен в 

пользу другой стороны.

По этой причине в соглашении должна быть предусмотрена оплата за 

выполненную работу, независимо от результатов рассмотрения дела.

В настоящее время ни Гражданский процессуальный кодекс, ни 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» не устанавливают источник, размер и порядок оплаты труда 

адвоката, участвующего в гражданском процессе «по назначению суда», если 

судебное решение состоялось не в пользу его доверителя, и он уклоняется или не 

имеет средств для оплаты, либо хотя и в пользу доверителя, но должник 

уклоняется или не имеет средств для оплаты.

В данном случае необходимо сослаться на пункт 3 статьи 3 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», согласно 

которому на органы государственной власти возложена обязанность 

финансировать деятельность адвокатов, оказывающих юридическую помощь 

гражданам Российской Федерации бесплатно в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. Полагается, что данное
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представительство должно оплачиваться по аналогии с представительством по 

назначению в уголовном судопроизводстве.

Законодательно закреплено, что в случае, если услуги адвоката были оказаны 

бесплатно стороне, в пользу которой состоялось решение суда, расходы на оплату 

услуг адвоката взыскиваются с другой стороны в пользу соответствующего 

адвокатского образования.

И.А. Приходько считает, что это не вполне корректная формулировка 

ГПК РФ, поскольку если правовая помощь оказывается адвокатом, то и 

возмещение должно быть в пользу адвоката.

Представляется, что следует согласиться с мнением о том, что субъектами 

оказания юридической помощи доверителю являются адвокаты. Однако 

согласно пункту 6 статьи 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» 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. Следовательно, 

средства, поступающие адвокату от доверителя на расчетный счет или в кассу 

адвокатского образования, являются доходом адвоката и не учитываются в 

качестве доходов данного адвокатского образования.

В статье 110 АПК РФ66 содержится уточнение о том, что расходы на оплату 

услуг представителя взыскиваются судом с другого лица в разумных пределах. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в своем информационном письме от 

13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах применения АПК РФ» определил 

критерии разумности, однако проигравшая сторона может возражать против

66 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от
15.02.2016) [Электронный ресурс] / -  Доступ из справочно-правовой системы
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.02.2016).
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размера и состава сумм, взыскиваемых в возмещение расходов на оплату 

услуг представителя.

Конституционный Суд РФ так же допускает возможность проверки 

разумности расходов и при отсутствии возражений проигравшей стороны. Такая 

позиция выражена им в Определениях Конституционного Суда РФ от 21 декабря 

2004 г. №454-О, от 20 октября 2005 г. №355-О.

Резюмируя изложенное, необходимо сказать, что решение затронутых 

проблем позволит создать условия для действительной реализации прав граждан 

на судебную защиту, а аналогия законодательной базы позволит решить проблему 

«пробелов в законе», в частности в Гражданском процессуальном кодексе. 

Однако полагается, что необходимо стремиться к наибольшей унификации права, 

которая внесет соответствующие изменения и дополнения в процессуальный 

закон.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Статус адвоката, рассматриваемый в российском законодательстве, 

представляет собой деятельность в оказании юридической помощи гражданам 

РФ. Правовой статус адвокатуры определяется ее институциональной природой 

(института гражданского общества). Адвокатура (сообщество адвокатов) 

представляет собой особый вид общественного объединения, несущего бремя 

конституционной обязанности по оказанию квалифицированной юридической 

помощи и государственной функции участника отправления правосудия.

В настоящее время, особенно с принятием 26 апреля 2002 года Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 

понятие института адвокатуры и сама адвокатская деятельность существенно 

изменились. Они стали более самостоятельными и независимыми от диктата 

исполнительной ветви государственной власти. Адвокатура является важнейшим 

институтом правовой системы России и гражданского общества, отличительной 

особенностью функционирования которого являются его профессиональные 

основы.

На сегодняшний день, условия приобретения, присвоения, приостановления 

и прекращения статуса адвоката регулируются Федеральным законом от 

31.05.2002 г. № 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации».

Осуществление адвокатской деятельности рассматривается как 

гарантированно профессиональная квалифицированная юридическая помощь, 

которая обеспечивается процедурой и условиями получения статуса адвоката, 

независимостью этого специалиста, достаточно сложной системой 

корпоративности адвокатской деятельности.

Основными принципами адвокатской профессии является независимость и 

непрерывность в ее осуществлении. Однако жизненные ситуации, возникающие у 

некоторых адвокатов в определенный период времени, не всегда позволяют им
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соответствовать этим принципам. Именно для таких случаев предусмотрена 

процедура приостановления статуса адвоката.

Адвокаты Российской Федерации в соответствии с требованиями, 

предусмотренными ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», в целях поддержания профессиональной чести, руководствуются 

«Кодексом профессиональной этики адвоката».

Этические и нравственные ценности адвоката при осуществлении 

юридической помощи, в первую очередь формируются благодаря воспитанию 

духовным ценностям, обучению нравственному мышлению и приобретению 

моральных устоев. В свою очередь, выработка общих, основополагающих 

этических правил, принципов профессионального поведения адвокатов 

строится на основе этического кодекса профессионального поведения адвоката.

Адвокат, получивший статус адвоката в соответствии с Федеральным 

законом от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» основывается на принципах законности, независимости, 

самоуправления, корпоративности, а также принципа равноправия адвокатов. 

Обеспечивать соблюдение данных принципов, безусловно, призвано государство 

с помощью применения государственно-властного механизма ограничения 

(контроль над тем, чтобы адвокаты не выходили за рамки закона) и принуждения 

(воспрепятствование третьим лицам нарушать принцип независимости 

адвокатуры, а также вмешиваться в вопросы адвокатского самоуправления и 

корпоративных отношений).

Прекращение статуса адвоката является самой строгой мерой 

дисциплинарной ответственности, которая подлежит применению за 

совершение адвокатом наиболее серьезных по степени тяжести 

дисциплинарных правонарушений.

В нынешнее время нормативно-правовую базу регулирования деятельности 

адвоката как представителя в гражданском судопроизводстве осуществляется на 

основе Конституции РФ, ГПК РФ, Федерального закона «Об адвокатской
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деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ и 

Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ.

В гражданском судопроизводстве адвокат может выступать на стороне 

истца или ответчика либо представлять интересы других участников 

судопроизводства (третьих лиц, участников неискового производства и т.д.).

Адвокаты, оказывающие бесплатную юридическую помощь, могут 

наделяться правом участвовать в государственной системе бесплатной 

юридической помощи.

На сегодняшний день, оказание бесплатной юридической помощи 

регулируется Конституцией РФ (ст. 48), Федеральным законом от 21.11.2011 № 

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

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации.

Деятельности адвоката в гражданском судопроизводстве присущи многие 

особенности, обусловленные организационно-правовым и процессуально

правовым положением адвоката. Организационно-правовые особенности 

обусловлены положением адвоката как члена адвокатского образования, а 

процессуально-правовые его статусом как субъекта, участника процесса.

Современное российское законодательство заметно расширило как 

процессуальные, так и непроцессуальные формы оказания адвокатом- 

представителем квалифицированной юридической помощи.

Вместе с тем исследователи обоснованно замечают, что для деятельности 

адвоката в качестве представителя в гражданском (арбитражном) 

судопроизводстве характерны и более важны процессуальные особенности, 

которые видятся в профессионализме и компетентности адвоката-представителя; 

умении спорить и нравственной безупречности; образованности, честности и 

опытности; наличии у него организационно-правового и процессуального
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статусов; выполняемых ролевых функциях и их публично-правовом характере; 

широте и полноте предоставленных ему полномочий; нравственной и 

психологической подготовленности к выполнению своих обязанностей; 

ответственности за качество, своевременность и полноту выполнения 

профессионального долга.
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