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Аннотация
Информативные ответы на все вопросы курса "Адвокатура и нотариат" в соответствии

с Государственным образовательным стандартом.
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1. История развития адвокатуры

 
На Руси первое нормативное закрепление судебного представительства встречается в

Псковской судной грамоте. Она устанавливала круг лиц, которые могли иметь представи-
теля в судебном процессе.

В 1832 г. впервые была упорядочена деятельность судебных представителей в коммер-
ческих судах. Функции судебного представительства могли выполнять только лица, зареги-
стрированные в коммерческом суде в качестве судебных стряпчих. Суд был наделен пра-
вом исключать лиц из числа судебных стряпчих с указанием причин исключения. Судебные
стряпчие не объединялись в профессиональные группы и находились в значительной зави-
симости от судей.

Судебная реформа 1864 г. заложила основы компетентной и самоуправляемой органи-
зации адвокатов, которой предоставлялись широкие полномочия в судопроизводстве. Про-
фессиональные объединения присяжных поверенных организовывались по месту размеще-
ния региональных судов. Органами самоуправления таких объединений являлись совет и
общее собрание присяжных поверенных. Надзор за их деятельностью осуществляли реги-
ональные суды.

Законом 1874 г. был закреплен институт частных поверенных, которые в отличие
от присяжных могли выступать только в судах, выдавших им такое разрешение. Все
вопросы, касавшиеся деятельности частных адвокатов, включая членство и дисциплинар-
ные вопросы, решались в первую очередь судами. Более общий контроль осуществлялся
Министерством юстиции.

Принятый 24 ноября 1917 г. Декрет о суде упразднил адвокатуру, прокуратуру, органы
уголовных расследований и всю судебную систему.

7 марта 1918 г. был принят новый Декрет о суде, который разрешал создание при мест-
ных советах коллегий единой организованной коллегии защитников в рамках субсидируе-
мых государством коллегий правозаступников.

Летом 1922 г. было принято новое Положение о коллегии защитников. По нему кол-
легии защитников создавались в каждой губернии при губернских судах. Коллегиям была
предоставлена значительная свобода. Надзор за деятельностью коллегий возлагался на суды,
исполкомы и прокуратуры на губернском уровне.

8 августе 1939 г. было принято новое Положение об адвокатуре в СССР. Это был пер-
вый такой закон после 1922 г. и модель для всех последующих законов об адвокатской кор-
порации.

В начале 1960-х гг. Положение об адвокатуре в СССР было заменено республикан-
скими законами.

В 1977 г. была принята Конституция СССР, в которой впервые было сказано об адво-
катуре как о публичном институте.

30 ноября 1979 г. был принят Закон об адвокатуре в СССР, а 20 ноября 1980 г. – Поло-
жение об адвокатуре в РСФСР, которое действовало до принятия 31 мая 2002 г. ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
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2. Характеристика федерального закона

«Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации»

 
Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адво-

катуре в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 20 декабря 2004 г.) был подписан Прези-
дентом РФ 31 мая 2002 г. и уже с 1 июля вступил в силу.

Закон преследует решение задач по расширению правовых и организационных воз-
можностей адвокатов в оказании квалифицированной юридической помощи физическим и
юридическим лицам.

В рассматриваемом Законе отражены все основные понятия и направления деятельно-
сти органов адвокатуры.

Согласно указанному закону адвокатской деятельностью является квалифицирован-
ная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими
статус адвоката в порядке, установленном законом, физическим и юридическим лицам в
целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.

В Законе закрепляются:
1) регламентация условий приобретения, прекращения и приостановления статуса

адвоката;
2) права адвоката на выбор формы организации;
3) права адвоката на осуществление своей профессиональной деятельности индиви-

дуально, открывая адвокатский кабинет, либо в составе некоммерческих организаций (адво-
катских бюро);

4) права граждан России получать бесплатную юридическую помощь;
5) определение органов адвокатского самоуправления и их основных функций.
При принятии Закона предполагалось, что он позволит демократизировать действу-

ющие объединения адвокатов, выстроить в их рамках новые структуры для оказания квали-
фицированной юридической помощи гражданам и обеспечения их права на выбор адвоката.

Однако данный Закон был принят в сжатые сроки, поэтому были рассмотрены основ-
ные вопросы, концептуально важные положения и не оговорены при этом второстепенные,
но не менее важные моменты, например о помощниках адвоката, которыми могут быть лица
с неоконченным высшим юридическим образованием. Но адвокату может потребоваться
помощник, относящийся к другой профессии, а потому подобную норму следует считать не
соответствующей интересам адвокатского сообщества. В Законе недостаточно четко пропи-
саны процесс и механизм сдачи экзаменов адвокатами в Министерстве юстиции.

Также законодатели не учли того, что на многих территориях России передача права
организации структурных подразделений адвокатуры партнерам, создающим адвокатские
бюро, лишит население огромных территорий России квалифицированной юридической
помощи.

Характеризуя указанный Закон в целом, можно сделать вывод, что в нем мало импера-
тивных норм, многие статьи диспозитивны, так как лишают адвокатского права выбора.
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3. Понятие адвокатуры

 
Термин адвокатура в России с середины XIX в. стал обозначать не только профессию

адвокатов, но и объединение адвокатов в какую-либо структуру.
В советский период этот термин обозначал юристов, объединенных в коллегии адво-

катов для оказания гражданам и организациям квалифицированной юридической помощи.
Адвокатская деятельность – это осуществляемая на профессиональной основе ква-

лифицированная юридическая помощь, оказываемая специально уполномоченными на то
лицами.

Конституция РФ гарантирует каждому независимо от его пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, местожительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также
иных обстоятельств право на получение квалифицированной помощи.

В ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвока-
тура определяется как профессиональное сообщество адвокатов. Также в законе указыва-
ется, что адвокатура как институт гражданского общества не входит в систему органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления.

Законом адвокатура определена не как организация, а как сообщество адвокатов. Это
объединение лиц, имеющих статус адвоката, причем признак принадлежности к адвокатской
профессии является обязательным. Лицо становится частью адвокатуры автоматически с
момента присвоения статуса адвоката и перестает ею быть с момента прекращения статуса
адвоката.

Адвокатура определена как институт гражданского общества. Гражданское общество
представляет собой совокупность личностей, объединенных общностью интересов, а зна-
чит, адвокатура призвана защищать интересы как отдельных лиц, так и их объединений.
Тем не менее адвокатура, защищая частные права и интересы, в то же время осуществляет
защиту и публичных интересов. Публичная функция адвокатуры определяется и значимо-
стью задач, возложенных на нее, и необходимостью каждому адвокату и адвокатуре в целом
в своей деятельности строго соблюдать закон.

Как видно из определения, адвокатура не является органом государственной вла-
сти, однако на адвокатуру возложена реализация конституционного права граждан на
квалифицированную юридическую помощь. Государство устанавливает ряд гарантий для
обеспечения функционирования адвокатуры, осуществляет финансирование деятельности
адвокатов, оказывающих юридическую помощь гражданам РФ бесплатно в случаях, преду-
смотренных законодательством, а также при необходимости выделяет адвокатским образо-
ваниям служебные помещения и средства связи.

Каждому адвокату гарантируется социальное обеспечение, предусмотренное для
граждан Конституцией РФ.
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4. Предмет и принципы адвокатской деятельности,

ее отличие от иных видов деятельности
 

Адвокатская деятельность – это квалифицированная юридическая помощь, которая
оказывается на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката физиче-
ским и юридическим лицам для защиты их прав, свобод и интересов.

Предмет адвокатской деятельности – неотчуждаемые права, свободы и интересы
физических и юридических лиц, которые охраняются законом.

Признаки адвокатской деятельности:
1) квалифицированная юридическая помощь;
2) профессиональная обязанность;
3) осуществляется только лицами, имеющими статус адвоката;
4) имеет определенные цели.
Цели адвокатской деятельности: защита прав, свобод и интересов граждан и юри-

дических лиц; обеспечение доступа к правосудию. Они достигаются путем оказания граж-
данам и юридическим лицам юридической помощи.

Адвокатская деятельность не является предпринимательской.
Не будет являться адвокатской деятельность, которую осуществляют:
1) работники юридических служб (юридические лица), органов государственной

власти и ОМСУ;
2) участники и работники организаций, оказывающих юридические услуги, а также

индивидуальные предприниматели;
3) нотариусы, патентные поверенные, кроме случаев, когда в качестве патентного

поверенного выступают лица, специально уполномоченные на ведение своей профессио-
нальной деятельности.

Принципы адвокатской деятельности:
1) законность – соблюдении адвокатами законодательства РФ и ее субъектов в своей

работе. Адвокат не вправе нарушать закон даже в интересах доверителя. Эти положения
касаются также помощников, стажеров адвоката и органов адвокатского самоуправления;

2) независимость – адвокатура не относится к органам государственной власти и
ОМСУ. Независимость адвокатуры – гарантия защиты прав и интересов граждан даже в
споре с государством и его органами. Независимость адвокатуры гарантирована законода-
тельством РФ;

3) самоуправление – Закон устанавливает органы самоуправления адвокатов: Феде-
ральную адвокатскую палату, адвокатскую палату субъекта РФ и их органы. Решения, при-
нятые этими органами, обязательны для всех адвокатов;

4) корпоративность – адвокаты объединяются в единое сообщество (корпорацию) для
отстаивания своих профессиональных интересов, повышения престижа профессии и т. д.
Корпорация разрабатывает свои внутренние правила (Кодекс профессиональной этики адво-
ката), обязательные для всех членов корпорации;

5) равноправие – все адвокаты равны при осуществлении своей деятельности, обла-
дают равными правами, несут одинаковые обязанности и ответственность, имеют общие
полномочия.
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5. Статус адвоката. Нравственные и

этические основы адвокатской деятельности
 

Статус адвоката включает порядок и основания его приобретения и прекращения;
права, обязанности, ответственность и гарантии независимости адвоката.

В соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» адвокат – это
лицо, которое получило статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность.
Для приобретения этого статуса гражданин должен соответствовать определенным требова-
ниям. Решение о присвоении статуса принимает квалификационная комиссия на основании
результатов квалификационного экзамена. Статус присваивается претенденту на неопреде-
ленный срок и не ограничивается его возрастом. Вмешательство в адвокатскую деятель-
ность запрещается законом.

Адвокат не может быть привлечен к какой-либо ответственности за выраженное им
при осуществлении своей деятельности мнение. Эти ограничения не распространяются на
гражданско-правовую ответственность адвоката перед доверителем.

Неотъемлемая часть статуса адвоката – право и обязанность на адвокатскую тайну.
Требование от адвокатов какой-либо информации по делу не допускается законом.

Адвокат, члены его семьи и их имущество находятся под защитой государства. Уго-
ловное преследование адвоката осуществляется с соблюдением гарантий, предусмотренных
уголовно-процессуальным законодательством.

Адвокатская этика – это правила поведения адвокатов, предписываемые корпоратив-
ными нормами. Пример корпоративного акта, регулирующего указанные правила – Кодекс
профессиональной этики адвокатов, принятый первым Всероссийским съездом адвокатов
31 января 2003 г.

Принцип честности адвокатов означает, что они никогда не должны использовать
незаконные способы защиты прав доверителя. Они обязаны полностью информировать сво-
его доверителя о перспективах дела, возможных трудностях, затратах и т. п.

По принципу разумности адвокат должен проанализировать свой уровень знаний,
квалификации и профессионального опыта для оказания качественной помощи доверителю.
Если они недостаточны, то адвокат должен порекомендовать другого специалиста.

Исходя из принципа добросовестности, адвокат обязан использовать все законные
средства и способы защиты прав доверителя в кратчайшие сроки.

Принцип справедливости означает, что реализация прав одного лица не должна
ущемлять права другого, перед законом все равны, наказание должно соответствовать тяже-
сти содеянного.

Принцип гуманизма указывает на то, что права и свободы человека – высшая цен-
ность.

Принцип ответственности означает, что адвокат всегда несет ответственность за свои
действия (правовую, корпоративную, моральную).

За нарушение правил этики адвокат несет дисциплинарную ответственность.
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6. Требования, предъявляемые к
лицам, претендующим на право

заниматься адвокатской деятельностью
 

В соответствии с Законом адвокатской деятельностью в РФ вправе заниматься только
лица имеющие статус адвоката.

На приобретение статуса адвоката может претендовать только лицо, отвечающее
определенным требованиям, а именно:

1) наличие высшего юридического образования, полученного в имеющем государ-
ственную аккредитацию образовательном учреждении, высшего профессионального обра-
зования либо ученой степени по юридической специальности. Ступени высшего професси-
онального образования: бакалавр, дипломированный специалист, магистр;

2) наличие стажа работы по юридической специальности не менее 2 лет. В случае
отсутствия необходимого стажа работы претендент на присвоение статуса адвоката должен
пройти стажировку в адвокатском образовании. Срок стажировки от 1 года до 2 лет.

В стаж работы по юридической специальности включается работа:
1) в качестве судьи. Судьи – лица, осуществляющие правосудие и исполняющие свои

обязанности на профессиональной основе;
2) на требующих высшего юридического образования государственных должностях в

федеральных органах государственной власти России, ее субъектов РФ, иных государствен-
ных органах;

3) на требующих высшего юридического образования должностях в существовавших
до принятия действующей Конституции РФ государственных органах СССР, РСФСР и РФ,
находившихся на территории РФ;

4) на требующих высшего юридического образования муниципальных должностях;
5) на требующих высшего юридического образования должностях в органах Судебного

департамента при Верховном Суде РФ;
6) на требующих высшего юридического образования должностях в юридических

службах организаций;
7) на требующих высшего юридического образования должностях в научно-исследо-

вательских учреждениях;
8) в качестве преподавателя юридических дисциплин в учреждениях среднего и выс-

шего профессионального и послевузовского профессионального образования;
9) в качестве адвоката;
10) в качестве помощника адвоката;
11) в качестве нотариуса.
Причем у лиц, высшее юридическое образование которых является впервые получен-

ным высшим профессиональным образованием, стаж работы по юридической специально-
сти, необходимый для присвоения статуса адвоката, исчисляется не ранее чем с момента
окончания соответствующего образовательного учреждения.

Закон также устанавливает перечень лиц, которые не вправе претендовать на статус
адвоката и осуществление адвокатской деятельности.

Это лица:
1) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в установленном

законодательством РФ порядке;
2) имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного пре-

ступления.
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7. Распространение деятельности

адвоката на определенную территорию
 

Адвокат вправе осуществлять адвокатскую деятельность на всей территории РФ без
дополнительного разрешения.

После принятия решения о присвоении лицу статуса адвоката квалификационная
комиссия в семидневный срок сообщает об этом в территориальный орган юстиции, кото-
рый в месячный срок со дня получения уведомления вносит сведения об адвокате в регио-
нальный реестр и выдает адвокату соответствующее удостоверение.

Адвокат может одновременно являться
членом адвокатской палаты только одного субъекта РФ, сведения о нем вносятся

только в один региональный реестр. Адвокат вправе осуществлять свою деятельность только
в одном адвокатском образовании, учрежденном в соответствии с законодательством об
адвокатуре.

Адвокат, принявший решение об изменении членства в адвокатской палате одного
субъекта РФ на членство в адвокатской палате другого субъекта РФ, уведомляет об этом
заказным письмом совет адвокатской палаты субъекта РФ, членом которой он является.

Об указанном решении адвоката совет уведомляет территориальный орган юстиции в
десятидневный срок со дня получения уведомления адвоката.

Территориальный орган юстиции исключает сведения об адвокате из регионального
реестра не позднее чем через месяц со дня получения уведомления совета. При этом адво-
кат обязан сдать свое удостоверение в территориальный орган юстиции. Взамен сданного
адвокатом удостоверения территориальный орган юстиции выдает адвокату документ, под-
тверждающий статус адвоката. В данном документе указываются дата внесения сведений
об адвокате в региональный реестр и дата исключения сведений об адвокате из региональ-
ного реестра. Адвокат в месячный срок со дня исключения сведений о нем из регионального
реестра заказным письмом обязан уведомить об этом совет адвокатской палаты субъекта РФ,
членом которой он намерен стать.

Совет адвокатской палаты соответствующего субъекта РФ в месячный срок со дня
получения от адвоката указанного уведомления проверяет сведения об адвокате и выносит
решение о его приеме в члены адвокатской палаты. Об этом решении совет уведомляет тер-
риториальный орган юстиции и адвоката в десятидневный срок со дня принятия решения.

Территориальный орган юстиции в месячный срок со дня получения уведомления от
совета вносит сведения об адвокате в региональный реестр и выдает адвокату новое удосто-
верение.

Невнесение сведений об адвокате в региональный реестр либо невыдача адвокату удо-
стоверения в установленные законом сроки могут быть обжалованы в суде.

Порядок изменения адвокатом членства в адвокатской палате одного субъекта РФ
на членство в адвокатской палате другого субъекта РФ определяется советом Федеральной
палаты адвокатов.
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8. Подготовка и сдача квалификационного
экзамена и присвоение статуса адвоката

 
Решение о присвоении статуса адвоката принимает квалификационная комиссия адво-

катской палаты субъекта РФ. С заявлением о присвоении статуса адвоката в комиссию
вправе обратиться гражданин, отвечающий требованиям, предъявляемым к лицам, желаю-
щим получить статус адвоката.

К заявлению прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность;
2) анкета с биографическими сведениями;
3) копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего стаж работы по

юридической специальности;
4) копия документа, подтверждающего высшее юридическое образование либо нали-

чие ученой степени по юридической специальности;
5) другие документы в случаях, предусмотренных законодательством.
Предоставление недостоверных сведений служит основанием для отказа в допуске

претендента к квалификационному экзамену.
Квалификационная комиссия при необходимости организует в течение 2 месяцев про-

верку достоверности документов и сведений, представленных претендентом. Для этого она
может обратиться в соответствующие органы с запросом о подтверждении достоверности
документов и сведений, а эти органы обязаны сообщить ей о результатах проверки не позд-
нее чем через месяц со дня получения запроса.

После завершения проверки комиссия принимает решение о допуске претендента к
квалификационному экзамену.

Решение об отказе в допуске к квалификационному экзамену может быть обжало-
вано в суде.

Квалификационный экзамен состоит из письменных ответов на вопросы (тестиро-
вание) и устного собеседования. Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена и
оценки знаний претендентов, а также перечень вопросов, предлагаемых претендентам, раз-
рабатываются и утверждаются советом Федеральной палаты адвокатов.

Претендент, не сдавший квалификационного экзамена, допускается к повторной
процедуре сдачи квалификационного экзамена не ранее чем через год.

Решение о присвоении либо об отказе в присвоении претенденту статуса адвоката
квалификационная комиссия принимает в трехмесячный срок со дня подачи претендентом
заявления о присвоении статуса адвоката.

Решение квалификационной комиссии о присвоении статуса адвоката вступает в силу
со дня принятия претендентом присяги адвоката.

Квалификационная комиссия не вправе отказать претенденту, успешно сдав-
шему квалификационный экзамен, в присвоении статуса адвоката, кроме случаев, когда
после сдачи квалификационного экзамена обнаруживаются обстоятельства, препятствую-
щие допуску к нему. В таких случаях решение об отказе в присвоении статуса адвоката
может быть обжаловано в суде. Статус адвоката присваивается претенденту на неопределен-
ный срок и не ограничивается определенным возрастом адвоката.
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9. Приостановление, возобновление

и прекращение статуса адвоката
 

Законом предусматриваются основания приостановления статуса адвоката:
1) избрание адвоката в орган государственной власти или ОМСУ на период работы на

постоянной основе;
2) неспособность адвоката более 6 месяцев исполнять свои профессиональные обязан-

ности;
3) призыв адвоката на военную службу;
4) признание адвоката безвестно отсутствующим. Решение о приостановлении статуса

адвоката принимает совет адвокатской палаты того субъекта РФ, в региональный реестр
которого внесены сведения о нем. Суд может рассмотреть этот вопрос, только если принято
решение о применении к адвокату принудительных мер медицинского характера.

Приостановление статуса адвоката влечет приостановление действия в отношении
него гарантий, предусмотренных законодательством об адвокатуре.

Статус адвоката возобновляется после прекращения действия оснований его приоста-
новления по решению совета, принявшего данное решение, на основании личного заявле-
ния адвоката.

Статус адвоката прекращается по таким основаниям, как:
1) личное заявление адвоката;
2) вступление в законную силу решения суда о признании адвоката полностью или

частично недееспособным;
3) смерть адвоката или вступление в силу решения суда об объявлении его умершим;
4) вступление в силу приговора суда о признании адвоката виновным в совершении

умышленного преступления;
5) выявление обстоятельств, по которым лицу должно было быть отказано в присвое-

нии статуса адвоката;
6) нарушение запрета на осуществление адвокатской деятельности и занятие выбор-

ных должностей в органах адвокатской палаты лицом, статус которого был приостановлен.
Статус адвоката может быть прекращен на основании заключения квалифика-

ционной комиссии при:
1) неисполнении или ненадлежащем исполнении им своих профессиональных обязан-

ностей перед доверителем, решений органов адвокатской палаты;
2) нарушении адвокатом норм Кодекса профессиональной этики адвоката;
3) установлении недостоверности сведений, представленных для допуска к квалифи-

кационному экзамену;
4) отсутствии в адвокатской палате в течение 4 месяцев со дня присвоения ему ста-

туса, при внесении сведений об адвокате в региональный реестр после изменения им член-
ства в адвокатской палате, при возобновлении статуса адвоката, при внесении сведений об
избрании адвокатом формы адвокатского образования. Решения совета адвокатской палаты
о приостановлении, прекращении и отказе в возобновлении статуса адвоката может быть
обжаловано в суд.

Лицо, статус адвоката которого приостановлен или прекращен, не вправе осуществ-
лять адвокатскую деятельность и занимать выборные должности в органах адвокатской
палаты или Федеральной палаты адвокатов.
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10. Порядок назначения на должность

стажера и помощника адвоката
 

Стажером адвоката может быть лицо, имеющее высшее юридическое образование.
Не вправе претендовать на приобретение статуса стажера лица:
1) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в установленном

законодательством РФ порядке;
2) имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного пре-

ступления.
Зачисление в состав стажеров производится на основании заявлений лица, желаю-

щего стать стажером адвоката (претендент), и адвоката, намеренного использовать в своей
деятельности труд стажера и руководить стажировкой (адвокат-куратор). Руководителем
стажировки может быть адвокат, имеющий адвокатский стаж не менее 5 лет.

Для зачисления в состав стажеров претенденты проходят аттестацию в адвокатском
образовании.

По результатам рассмотрения заявления президиум принимает постановление о зачис-
лении в состав стажеров или об отказе в удовлетворении заявления.

Со стажером адвоката заключается срочный трудовой договор  на срок не более 2
лет, который утверждается адвокатским образованием одновременно с принятием решения
о зачислении претендента в состав стажеров.

Стажер адвоката осуществляет свою деятельность под руководством адвоката, выпол-
няя его отдельные поручения. Стажер адвоката не вправе самостоятельно заниматься адво-
катской деятельностью.

Социальное страхование стажера адвоката осуществляется адвокатским образова-
нием, в котором он является стажером, или адвокатом, в адвокатском кабинете которого
работает стажер.

Стажеру, успешно завершившему стажировку, президиум коллегии выдает харак-
теристику-рекомендацию и иные документы, необходимые для решения вопроса о приоб-
ретении статуса адвоката.

Помощниками адвоката могут быть лица, имеющие высшее, незаконченное высшее
или среднее юридическое образование. Помощник адвоката не вправе заниматься адвокат-
ской деятельностью.

Помощник адвоката принимается на работу на условиях трудового договора, заклю-
ченного с адвокатским образованием или с адвокатом (если адвокат осуществляет свою дея-
тельность в адвокатском кабинете), которые являются по отношению к данному лицу рабо-
тодателями. Адвокатское образование вправе заключить срочный трудовой договор с лицом,
обеспечивающим деятельность одного адвоката, на время осуществления последним своей
профессиональной деятельности в данном адвокатском образовании.

Социальное страхование помощника адвоката осуществляется адвокатским обра-
зованием, в котором работает помощник, или адвокатом, в кабинете которого работает
помощник, если адвокат осуществляет свою деятельность в адвокатском кабинете.
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11. Представительство адвоката

 
Адвокат осуществляет свое представительство на основании ордера.
В соответствии с гражданским законодательством РФ, в судопроизводстве по граждан-

ским делам право адвоката на выступление в суде в качестве представителя подтверждается
ордером, который выдается соответствующим адвокатским образованием.

Участие адвоката в арбитражном процессе осуществляется представительством с
помощью предъявления соответствующего ордера и на основании наличия доверенности,
которая должна быть составлена и заверена в порядке, установленном законодательством
РФ.

Доверенность на представительство интересов доверителя в процессе выдается адво-
кату в порядке, который установлен ч. 1–3 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) (с изм. и доп.
от 21 июля 2005 г.).

В соответствии с ГК РФ под доверенностью понимается уполномочие, закреплен-
ное в письменной форме, которое выдается одним лицом другому лицу для представитель-
ства интересов первого перед третьими лицами. Письменное уполномочие (доверенность)
на совершение сделки представителем может быть представлено представляемым лицом
напрямую и лично соответствующему третьему лицу.

Доверенности, приравненные к нотариально заверенным:
1) доверенности военнослужащих и других, приравненных к ним лиц, которые нахо-

дятся на лечении в госпиталях, санаториях и иных военно-лечебных учреждениях, удостове-
ренные начальником указанного учреждения, его заместителем по медицинской части, стар-
шим или дежурным врачом;

2) доверенности военнослужащих, рабочих и членов их семей, которые находятся в
местностях, где отсутствуют нотариальные конторы и другие органы, совершающие нота-
риальные действия, удостоверенные командиром или начальником этих частей, соединений,
учреждений или заведений;

3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные
начальником соответствующего места;

4) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, которые находятся в учре-
ждениях социальной защиты населения, которые удостоверены администрацией этого учре-
ждения или руководителем соответствующего органа социальной защиты населения. Дове-
ренность от имени юридического лица должна быть подписана его руководителем или
другим уполномоченным на это лицом.

Если адвокат участвует в процессе об административном правонарушении в роли
защитника или представителя потерпевшего, то его полномочия подтверждаются ордером,
который ему выдает орган юридической консультации.

Для участия в уголовном деле адвокату необходимо представить не только ордер, но
и удостоверение адвоката.

Нужно отметить, что данное требование предъявляется и в других случаях оказания
юридической помощи.
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12. Права и обязанности адвоката,
их ограничение. Отвод адвоката

 
Права адвоката:
1) получать сведения, нужные для оказания юридической помощи от органов государ-

ственной власти, ОМСУ, общественных объединений и организаций, которые обязаны ему
их предоставить;

2) опрашивать лиц, которые владеют необходимой информацией;
3) собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть признаны

вещественными доказательствами;
4) привлекать специалистов для разъяснения важных вопросов по данному делу;
5) конфиденциально, наедине встречаться со своим доверителем;
6) фиксировать информацию, которая содержится в материалах дела, не нарушая при

этом никакой тайны;
7) совершать другие действия, которые не противоречат законодательству РФ.
Обязанности адвокатов:
1) честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя

всеми не запрещенными законодательством РФ средствами;
2) исполнять требования закона об обязательном участии адвоката в качестве защит-

ника и оказывать юридическую помощь гражданам РФ бесплатно в случаях, предусмотрен-
ных законодательством РФ;

3) совершенствовать знания и повышать профессиональную квалификацию;
4) соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и выполнять все решения орга-

нов адвокатских палат любого уровня в соответствии с их компетенцией;
5) за счет полученных от профессиональной деятельности доходов каждый месяц про-

изводить отчисления для общих потребностей адвокатских палат;
6) страховать риск своей профессиональной имущественной ответственности (с 1

января 2007 г.).
Адвокат не имеет права на вступление в трудовые отношения в качестве работника.

Исключение составляет научная и любая творческая деятельность. Адвокаты не могут зани-
мать государственные должности РФ, субъектов РФ, а также должности государственной
службы и муниципальные.

Отвод адвоката возможен из-за существования заинтересованности с его стороны к
предмету соглашения с доверителем.

Адвокат не может принимать участие в деле, если состоит в родственных или
семейных отношениях с должностным лицом, которое принимает участие в расследовании
дела. Адвокат не может принимать поручение об оказании юридических услуг, если он уже
участвовал в данном деле в качестве свидетеля.

При возникновении оснований для отвода адвокат должен сам отстраниться от участия
в этом деле.

Адвокат не вправе делать публичные заявления о вине доверителя, если тот ее
отрицает, т. е. разглашать информацию, которая может быть использована против интересов
доверителя. Ему также запрещено разглашать сведения, которые были получены им в про-
цессе осуществления профессиональной деятельности.
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13. Соглашение о юридической помощи

 
Соглашение представляет собой гражданско-правовой договор, заключаемый в про-

стой письменной форме между доверителем и адвокатом (адвокатами), на оказание юриди-
ческой помощи самому доверителю или назначенному им лицу.

Существенными условиями соглашения являются:
1) указание на адвоката, принявшего исполнение поручения в качестве поверенного, а

также на его принадлежность к адвокатскому образованию и адвокатской палате;
2) предмет поручения;
3) условия выплаты доверителем вознаграждения за оказываемую юридическую

помощь;
4) порядок и размер компенсации расходов адвоката, связанных с исполнением пору-

чения;
5) размер и характер ответственности адвоката, принявшего исполнение поручения.
Право адвоката на вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с испол-

нением поручения, не может быть переуступлено третьим лицам без специального согласия
на то доверителя.

Вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем, и компенсация адвокату рас-
ходов, связанных с исполнением поручения, подлежат обязательному внесению в кассу соот-
ветствующего адвокатского образования либо перечислению на расчетный счет адвокат-
ского образования в порядке и в сроки, которые предусмотрены соглашением.

За счет получаемого вознаграждения адвокат осуществляет профессиональные
расходы на:

1) общие нужды адвокатской палаты в размерах и порядке, которые определяются
собранием (конференцией) адвокатов;

2) содержание соответствующего адвокатского образования;
3) страхование профессиональной ответственности;
4) иные расходы, связанные с осуществлением адвокатской деятельности.
Труд адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по

назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда,
оплачивается за счет средств федерального бюджета. Расходы на эти цели учитываются в
федеральном законе о федеральном бюджете на очередной год в соответствующей целевой
статье расходов.

Размер и порядок вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника
в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного
следствия, прокурора или суда, устанавливаются Правительством РФ.

Размер дополнительного вознаграждения, выплачиваемого за счет средств адвокатской
палаты адвокату, участвующему в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по
назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда,
и порядок выплаты вознаграждения за оказание юридической помощи гражданам РФ бес-
платно устанавливаются ежегодно советом адвокатской палаты.
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14. Ответственность адвоката (дисциплинарная,

административная, уголовная)
 

Адвокаты несут предусмотренную законом ответственность за нарушение действую-
щего законодательства.

В зависимости от вида и характера нарушений адвокат может быть подвергнут
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.

Применение мер дисциплинарной ответственности влечет нарушение адвокатом
требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса про-
фессиональной этики адвоката, совершенное умышленно или по грубой неосторожности.
Таким нарушением может быть совершение поступка, порочащего честь и достоинство
адвоката, умаляющего авторитет адвокатуры, а также неисполнение или ненадлежащее
исполнение профессиональных обязанностей перед доверителем и неисполнение решения
органа адвокатской палаты, принятого в пределах его компетенции.

Меры дисциплинарной ответственности применяются в рамках дисциплинарного про-
изводства.

Дисциплинарное производство состоит из 2 стадий:
1) разбирательства в квалификационной комиссии адвокатской палаты;
2) разбирательства в совете адвокатской палаты. Квалификационная комиссия дает

заключение о том, имелись ли в действии или бездействии адвоката нарушения законода-
тельства. Совет адвокатской палаты решает вопрос о применении конкретной меры к адво-
кату.

При определении меры дисциплинарной ответственности учитываются тяжесть совер-
шенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, форма вины, а также иные
обстоятельства, признанные советом адвокатской палаты существенными.

Мерами дисциплинарной ответственности являются:
1) замечание;
2) предупреждение;
3) прекращение статуса адвоката.
Меры дисциплинарной ответственности могут быть применены к адвокату не позднее

6 месяцев со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни адвоката, нахождения
его в отпуске.
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