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Аннотация
Настоящее издание содержит примерные вопросы и ответы на экзаменационные

вопросы по адвокатуре России.
Издание подготовлено в соответствии с программой учебного курса по адвокатуре

и с последними изменениями законодательства. Оно посвящено общим положениям и
принципам, на которых основаны вся система органов адвокатуры, основы организации
деятельности органов адвокатуры, главные понятия этой деятельности и порядок
обращения граждан и организаций в эти органы, а также особенности прав и обязанностей
адвоката.

Предназначено для студентов дневного, вечернего и заочного факультетов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция».
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Т.Н. Рассецкая
Ответы на экзаменационные

вопросы по адвокатуре
 

ВОПРОС 1
История развития адвокатуры

 
Адвокатурой принято называть совокупность юристов-профессионалов, которые объ-

единены в коллегии адвокатов с целью оказания юридической помощи населению. Такая
помощь может выражаться, например, в участии в различных видах судопроизводства в
качестве защитников либо представителей потерпевшего, истца, ответчика и других лиц,
отстаивающих свои интересы.

Профессиональная адвокатура начала формироваться во время реформ 1864 г. Именно
тогда зародился суд присяжных, который не мог функционировать без обеспечения профес-
сиональной защиты.

Устав уголовного судопроизводства 1864 г. закреплял равные права между прокурором
или частным обвинителем и подсудимым или его защитником. Они пользовались следую-
щими правами:

– представлять в подтверждение своих показаний доказательства;
– отводить по законным причинам свидетелей и сведущих людей, предлагать им с раз-

решения председателя суда вопросы, возражать против свидетельских показаний и просить,
чтобы свидетели были передопрошены в присутствии или в отсутствие друг друга;

– делать замечания и давать объяснения по каждому действию, происходящему на суде;
– опровергать доводы и соображения противной стороны.
Адвокат оказывал помощь при составлении и подаче им апелляционной или кассаци-

онной жалобы, в судебных прениях он имел возможность объяснять в защитительной речи
все те обстоятельства и доводы, которыми опровергалось или ослаблялось выведенное про-
тив подсудимого обвинение.

В 1917 г. после Октябрьской революции судебная система и адвокатура были упразд-
нены вплоть до утверждения первого Положения об адвокатуре 26 мая 1922 г.

Правовую помощь в судах оказывали тогда члены коллегий правозаступников, которые
осуществляли функции и защиты, и обвинения, и представительства в гражданском судо-
производстве.

С 1922 г. началась реорганизация коллегий правозаступников в профессиональную
адвокатуру Советской России. Началось создание республиканских, областных, краевых
коллегий адвокатов с их юридическими консультациями на местах. Таким образом, «неопо-
роченные граждане» и иные правозащитники были вытеснены профессионалами с высшим,
как правило, юридическим образованием.

К 90-м гг. адвокатура России представляла собой чисто советское учреждение, так как
существовали определенные требования с учетом идеологических установок КПСС, а также
была некоторая особенность во взаимоотношениях адвокатуры с государственными орга-
нами и общественными организациями.

К этому времени основной задачей адвокатуры являлось оказание юридической
помощи гражданам и организациям, а «коллегии адвокатов были основаны на принципе
добровольности объединений лиц, занимающихся адвокатской деятельностью».
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Упоминание об адвокатуре как органа «для оказания юридической помощи гражданам
и организациям» было в Конституции РСФСР 1978 г. Однако в законодательстве о судо-
устройстве указывалось лишь то, что адвокат участвует только в двух формах судопроиз-
водства – гражданском и уголовном – с целью оказания юридической помощи гражданам
и организациям.

Таким образом, те основы о свободе и добровольности объединений органов адвока-
туры не были реализованы в действительности, а также не скрывалась руководящая роль
государства: «Министерство юстиции РСФСР, Министерства юстиции автономных респуб-
лик, отделы юстиции исполнительных комитетов краевых, областных, городских советов
народных депутатов в пределах своей компетенции контролируют соблюдение коллегиями
адвокатов требований Закона СССР «Об адвокатуре в СССР» и других актов законодатель-
ства Союза ССР и РСФСР, регулирующих деятельность адвокатуры; устанавливают порядок
оказания адвокатами юридической помощи гражданам и организациям; заслушивают сооб-
щения председателей президиумов коллегий адвокатов о работе коллегий; издают инструк-
ции и методические рекомендации по вопросам деятельности адвокатуры; осуществляют
другие полномочия, связанные с общим руководством адвокатурой…»

Специальные исследования последних десятилетий роли адвоката в уголовном судо-
производстве показывали, что адвокаты слабо использовали даже те возможности, кото-
рые им представлял уголовно-процессуальный закон, многие адвокаты при осуществлении
защиты на предварительном следствии и в суде не могли полностью выложиться, для того
чтобы достичь необходимого результата, так как в то время от деятельности защитника
почти ничего не зависело и многие решения выносились вопреки мнению защитника.

На деятельности адвокатов в уголовном судопроизводстве отрицательно сказывались,
разумеется, недостатки их процессуального статуса, ограничивавшего возможности актив-
ного участия в доказывании.

В России при становлении новых экономических отношений поменялись и требования
к характеру, объему и качеству правовых услуг, и советская адвокатура не смогла приспосо-
биться к новым рыночным отношениям.

В условиях рыночных отношений правовые услуги становятся необходимы практиче-
ски повсеместно, и, не дожидаясь реформ, на рынке правовых услуг стали появляться юри-
дические кооперативы, «альтернативные коллегии адвокатов».

Тогда родилась идея о создании системы частнопрактикующих адвокатов путем
выдачи лицензий.

Однако с учетом того, что не все слои населения смогут оплатить услугу частнопракти-
кующего адвоката, стали появляться благотворительные агентства по защите бедных. Созда-
тели бесплатной адвокатуры считали, что адвокаты, не получающие оплаты от своих клиен-
тов и, значит, не зависимые от них, должны руководствоваться в первую очередь интересами
не клиентов, а правосудия.

Проводимая в стране судебная реформа уже внесла вклад в укрепление адвокатуры,
повышение ее роли в правовой жизни страны.

«Защитник допускается к участию в деле с момента предъявления обвинения, а в слу-
чае задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, или применения к нему
меры пресечения в виде заключения под стражу до предъявления обвинения – с момента
объявления ему протокола задержания или постановления о применении этой меры пресе-
чения, но не позднее 24 часов с момента задержания».

У подозреваемого и обвиняемого с ранних этапов расследования появлялся профес-
сиональный защитник, который получил право «присутствовать при предъявлении обвине-
ния, участвовать в допросе подозреваемого или обвиняемого, а также иных следственных
действий, производимых с их участием; знакомиться с протоколом задержания, постанов-
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лением о применении меры пресечения… с момента допущения к участию в деле защитник
вправе также после первого допроса задержанного или находящегося под стражей подозре-
ваемого или обвиняемого иметь с ним свидание наедине без ограничения их количества и
продолжительности».

Позиции адвоката в уголовном судопроизводстве существенно укреплялись, появля-
лись новые средства для активной защиты обвиняемого.

Нормы Конституции РФ 1993 г. в разделе «Права и свободы человека и гражданина»
говорят о судебном порядке применения важнейших мер процессуального принуждения, и
требованиях к доказательствам, допустимым при осуществлении правосудия, и о принципах
презумпции невиновности, и о праве каждого на судебную защиту и квалифицированную
юридическую помощь.

Среди полномочий адвоката имеются ознакомление с мотивами и основаниями задер-
жания и ареста, возможность обжалования процессуальных актов надзирающему прокурору
и в суд, участие в судебном рассмотрении жалоб по поводу законности ареста и продления
срока содержания под стражей.

При дознании адвокат имел возможность использовать весь арсенал средств защиты,
которыми он располагал.

Конституция РФ, помимо гражданского и уголовного судопроизводства, провозгласила
новые ветви власти – Конституционный суд, Арбитражный суд по экономическим спорам.
И в этих процессах адвокат стал полноправным участником.

К концу 1995 г. в России наряду с традиционными коллегиями адвокатов субъектов
Федерации официально было зарегистрировано около 40 «параллельных» коллегий. Часть
из них объявили себя «юридическими центрами», часть объединилась в «Гильдию россий-
ских адвокатов».

Законодательство стало ориентироваться на мировую судебную практику и нормы
международного права.

Результатом работы судебной реформы стал Закон «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ».
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ВОПРОС 2

Характеристика Закона «Об
адвокатской деятельности и

адвокатуре в Российской Федерации»
 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации» был подписан Президентом РФ 31 мая 2002 г. и уже с 1 июля вступил в силу.

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

В Законе отражены все основные понятия и направления деятельности органов адво-
катуры.

Согласно Закону адвокатской деятельностью является квалифицированная юридиче-
ская помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адво-
ката в порядке, установленном Законом, физическим и юридическим лицам в целях защиты
их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.

В Законе закрепляется регламентация условий приобретения, прекращения и приоста-
новления статуса адвоката; признание права адвоката на выбор формы организации; осу-
ществление своей профессиональной деятельности индивидуально, открывая адвокатский
кабинет, либо в составе некоммерческих организаций (адвокатских бюро); расширение воз-
можностей граждан Российской Федерации получать бесплатную юридическую помощь;
определение органов адвокатского самоуправления и их основных функций.

При принятии Закона предполагалось, что он позволит демократизировать действую-
щие объединения адвокатов, выстроить в их рамках новые структуры для оказания квали-
фицированной юридической помощи гражданам и обеспечения их права на выбор адвоката.

Так как данный Закон был принят в сжатые сроки, основные вопросы, которые были
рассмотрены, – концептуально важные положения, не оговаривались при этом второстепен-
ные, но не менее важные моменты, например о помощниках адвоката: ими могут быть лица с
неоконченным высшим юридическим образованием, однако адвокату может потребоваться
помощник, относящийся к другой профессии, а потому подобную норму следует считать
не соответствующей интересам адвокатского сообщества, не прописаны достаточно четко
процесс и механизм сдачи экзаменов адвокатами в Министерстве юстиции.

Также законодатель не учел 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 Закон в целом, можно сделать вывод, что в нем достаточно мало импе-
ративных норм, многие статьи диспозитивны, так как адвокат должен иметь право выбора.



Т.  Н.  Рассецкая.  «Ответы на экзаменационные вопросы по адвокатуре»

8

 
ВОПРОС 3

Понятие адвокатуры
 

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, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также
иных обстоятельств право на получение квалифицированной помощи.

Адвокатская деятельность включает в себя: проведение консультаций; представление
интересов в судах или иных органах; подготовку юридических документов.

Под проведением консультаций понимается оказание юристом помощи в решении кон-
кретной задачи по проблеме, волнующей клиента с юридической точки зрения, а именно:
консультация заключается в даче совета, как поступить в той или иной ситуации клиенту,
какой путь решения проблемы выбрать.

Представление интересов, как правило, – вторая стадия предоставления услуг адво-
катом после дачи им консультации, но не обязательная и заключается в том, что адвокат в
различных органах государственной и судебной власти выступает во имя интересов своего
клиента от своего имени и за счет клиента. Эта услуга является очень распространенной,
так как наиболее часто к такой услуге обращаются лица, которым необходима защита своих
прав в судебных спорах.

Подготовка юридических документов необходима в случаях, когда простой обыватель
в силу незнания юридических аспектов при составлении документа не может составить его
сам. Это могут быть, например, различного рода договоры. Следует сказать, что адвокат не
удостоверяет такие документы, а лишь может помочь при их составлении.

Помощь, оказываемая государственными служащими в рамках исполняемых ими
должностных обязанностей, не может считаться адвокатской.

Государственной службой является должность в федеральных органах государствен-
ной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, а также в
иных государственных органах, образуемых в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, с установленными кругом обязанностей по исполнению и обеспечению пол-
номочий данного государственного органа, денежным содержанием и ответственностью за
исполнение этих обязанностей.

К адвокатской не относится также деятельность по оказанию юридической помощи
военнослужащим, которая оказывается бесплатно: органами военного управления и орга-
нами военной юстиции в пределах своих функциональных (должностных) обязанностей –
всем военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей по
вопросам, связанным с прохождением военной службы; органами предварительного след-
ствия, прокурором и судом, в производстве которых находится уголовное дело.
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ВОПРОС 4

Предмет адвокатской деятельности
 

Предметом адвокатской деятельности являются права, свободы и интересы, которые
не неотчуждаемы и присущи всем без исключения физическим и юридическим лицам и
находятся под охраной закона.

Государство обязано признавать, соблюдать и защищать права, свободы и интересы
граждан, закрепленные на высшем законодательном уровне. В данном случае адвокатура
является важнейшим структурным элементом в механизме социального контроля за деятель-
ностью государства и призвана осуществлять защиту конкретных лиц.

Наиболее важными правами и свободами, защита которых осуществляется на высшем
государственном уровне, являются: равенство перед законом и судом; право на жизнь; право
на соблюдение государством достоинства личности; право на свободу и личную неприкосно-
венность; право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту
своей чести и доброго имени; право на тайну переписки, телефонных переговоров, почто-
вых, телеграфных и иных сообщений; право на неприкосновенность жилища; право на поль-
зование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и твор-
чества; право на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства; свобода
совести, свобода вероисповедания; свобода мысли и слова; право на объединение, вклю-
чая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов; право собра-
ний; право участвовать в управлении делами государства; право обращаться лично, а также
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы
местного самоуправления; право на свободное использование своих способностей и иму-
щества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятель-
ности; право частной собственности; право на свободное распоряжение своими способно-
стями к труду, на выбор рода деятельности и профессии; право на охрану материнства и
детства; право на социальное обеспечение; право на жилище; право на охрану здоровья и
медицинскую помощь; право на благоприятную окружающую среду, достоверную инфор-
мацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу эко-
логическим правонарушением; право на образование; свобода литературного, художествен-
ного, научного, технического и других видов творчества, преподавания; право на получение
квалифицированной юридической помощи.

В права обвиняемого в совершении уголовного преступления входят следующие
права: быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о характере
и основании предъявленного ему обвинения; иметь достаточное время и возможности для
подготовки своей защиты; защищать себя лично или через посредство выбранного им самим
защитника или, при недостатке у него средств для оплаты услуг защитника, пользоваться
услугами назначенного ему защитника бесплатно, когда того требуют интересы правосудия;
допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти сви-
детели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос свидетелей в его пользу на тех
же условиях, что и для свидетелей, показывающих против него; пользоваться бесплатной
помощью переводчика, если он не понимает языка, используемого в суде, или не говорит
на этом языке.

Из этого следует, что деятельность адвоката должна обеспечивать свободный доступ к
правосудию не только тех лиц, в отношении которых ведется уголовное судопроизводство,
но и жертв преступлений и иных лиц, которым требуется защита их прав.
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ВОПРОС 5

Отличие адвокатской деятельности
от иных видов деятельности

 
Адвокатскую деятельность следует отграничивать от деятельности нотариусов,

патентных поверенных, законных представителей. Такое разграничение закреплено на зако-
нодательном уровне.

Нотариат призван обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан и юриди-
ческих лиц путем совершения нотариусами нотариальных действий, которые производятся
от имени Российской Федерации.

Отличие состоит и в правах, которые имеет нотариус при осуществлении своей дея-
тельности, а именно:

– совершать нотариальные действия в интересах физических и юридических лиц,
обратившихся к нему, за исключением случаев, когда место совершения нотариального дей-
ствия определено законодательством Российской Федерации или международными догово-
рами;

– составлять проекты сделок, заявлений и других документов, изготовлять копии доку-
ментов и выписки из них, а также давать разъяснения по вопросам совершения нотариаль-
ных действий;

– истребовать от физических и юридических лиц сведения и документы, необходимые
для совершения нотариальных действий.

Также деятельность адвоката следует отграничивать от деятельности органов, в ком-
петенцию которых также входит разрешение вопросов, связанных с оказанием юридической
помощи. К ним относятся, в частности, Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации, сотрудники Рострудинспекции, таможенных, налоговых органов и др.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации рассматривает жалобы
и заявления граждан на решения или действия государственных органов, органов местного
самоуправления, должностных лиц, государственных служащих, если ранее заявитель обжа-
ловал эти решения или действия в судебном либо административном порядке, но не согла-
сен с решениями, принятыми по его жалобе.

Лица, которые специально уполномочены на ведение своей профессиональной дея-
тельности в области, связанной с юриспруденцией, осуществляют такую деятельность
строго в рамках, предусмотренных законом или иными актами, регламентирующими дея-
тельность соответствующих лиц.

То есть оказание помощи вне пределов своих полномочий является нарушением и в
ряде случаев может свидетельствовать о злоупотреблении своим служебным положением,
разглашении служебной информации и т. д.

На органы Государственной налоговой службы не возложена обязанность консуль-
тировать предприятия, учреждения, организации и граждан – хозяйствующих субъектов и
налогоплательщиков по вопросам налогообложения или иным правовым вопросам, возни-
кающим в их хозяйственной, предпринимательской и другой практической деятельности,
однако они могут давать консультации, исходя из их целесообразности, для наиболее пол-
ного исполнения возложенных на данные органы функций.

Законным представителем является лицо, которое в силу закона выступает во всех
государственных и иных учреждениях в защиту личных и имущественных прав и законных
интересов недееспособных, ограниченно дееспособных либо лиц, которые являются дее-
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способными, но в силу своего физического состояния не могут осуществлять свои права и
выполнять свои обязанности.

Законными представителями в уголовном судопроизводстве являются родители, усы-
новители, опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого
либо потерпевшего, представители учреждений или организаций, на попечении которых
находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший. Законные
представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя имеют те же права,
что и представляемые ими лица.

Законный представитель в ходе досудебного производства по уголовному делу вправе:
– знать, в чем подозревается или обвиняется несовершеннолетний;
– присутствовать при предъявлении обвинения;
– участвовать в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, а также

с разрешения следователя – в иных следственных действиях, производимых с его участием
и участием защитника;

– знакомиться с протоколами следственных действий, в которых он принимал участие,
и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в них записей;

– заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на действия (бездействие) и реше-
ния дознавателя, следователя, прокурора;

– представлять доказательства;
– по окончании предварительного расследования знакомиться со всеми материалами

уголовного дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме. В судебном засе-
дании представитель несовершеннолетнего подсудимого вправе:

– заявлять ходатайства и отводы;
– давать показания;
– представлять доказательства;
– участвовать в прениях сторон;
– приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда;
– участвовать в заседании судов апелляционной, кассационной и надзорной инстан-

ций.
Права, свободы и законные интересы недееспособных или не обладающих полной дее-

способностью граждан защищают в суде их родители, усыновители, опекуны, попечители
или иные лица, которым это право предоставлено федеральным законом.

Законные представители совершают от имени представляемых ими лиц все процессу-
альные действия, право совершения которых принадлежит представляемым, с ограничени-
ями, предусмотренными законом. Законные представители могут поручить ведение дела в
суде другому лицу, избранному ими в качестве представителя.

В арбитражном процессе права и законные интересы недееспособных граждан защи-
щают их законные представители – родители, усыновители, опекуны или попечители.

Законные представители осуществляют защиту прав и законных интересов физиче-
ского лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном пра-
вонарушении, или потерпевшего, являющихся несовершеннолетними либо по своему физи-
ческому или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно реализовать
свои права. Законными представителями физического лица являются его родители, усыно-
вители, опекуны или попечители. Родственные связи или соответствующие полномочия лиц,
являющихся законными представителями физического лица, удостоверяются документами,
предусмотренными законом. Законные представители физического лица, в отношении кото-
рого ведется производство по делу об административном правонарушении, и потерпевшего
имеют права и несут обязанности, предусмотренные КоАП РФ в отношении представляе-
мых ими лиц.
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Права несовершеннолетних осуществляются в исполнительном производстве закон-
ными представителями – их родителями, усыновителями, опекунами или попечителями.

Таким образом, можно сказать, что адвокат является принципиально иной фигурой,
нежели другие лица, выступающие представителями интересов своих подопечных.
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ВОПРОС 6

Принципы законности адвокатской деятельности
 

Принцип – это основное начало, или, другими словами, исходное положение какой-
либо теории.

Принципы адвокатской деятельности можно определить как основы создания и
направленности соответствующей деятельности, которые наиболее полно выражают содер-
жание законодательства, регламентирующего организацию и деятельность данного инсти-
тута гражданского общества.

Принципы организации и деятельности адвокатуры перечислены в Законе об адвока-
туре и к ним относятся: принципы законности, независимости, самоуправления, корпора-
тивности и равноправия.

Законность – основа нормальной жизнедеятельности цивилизованного общества,
равенства граждан перед законом. Признаками законности служат всеобщность, неразрыв-
ная связь с правом.

К принципам законности относятся верховенство закона, т. е. главенство закона в
системе нормативных актов, точное соблюдение законов всеми без исключения.

Единство означает, что на всей территории Российской Федерации действуют законы,
которые не должны противоречить нормам федеральных законов.

Говоря о целесообразности законов, следует сказать, что все они должны отвечать
потребностям и степени развития общества.

Реальность закона состоит в том, что при его неисполнении неизбежна ответствен-
ность, т. е. наказание.

Таким образом, принцип законности является общеправовым принципом и примени-
тельно к организации и деятельности адвокатуры содержит следующие положения:

– адвокатура, адвокатские образования создаются в строгом соответствии с действую-
щим законодательством;

– адвокаты в своей деятельности обязаны неукоснительно соблюдать требования зако-
нов, правомерные требования государственных органов и должностных лиц, осуществляю-
щих правоприменение;

– за нарушение положений действующего законодательства адвокаты несут установ-
ленную законом ответственность. В зависимости от характера и вида нарушений адвокат
может быть подвергнут дисциплинарной, административной или уголовной ответственно-
сти.
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ВОПРОС 7

Принцип независимости адвокатской деятельности
 

Независимость – это принцип, в соответствии с которым организация и функциониро-
вание адвокатских образований, а также профессиональная деятельность адвоката не свя-
зана с мнениями, решениями или действиями органов и должностных лиц, не входящих в
систему адвокатуры.

Независимость обеспечивается запретом вмешательства в деятельность адвоката,
установленным порядком назначения и прекращения полномочий адвоката и другими
мерами его правовой защиты.

Согласно этому принципу адвокат самостоятельно принимает решения и осуществ-
ляет действия, входящие в круг его профессиональных полномочий. Недопустимы попытки
вмешательства в деятельность адвоката со стороны любых лиц.

Следуя этому принципу, суд не вправе давать адвокату указания необходимости совер-
шения каких-либо действий иначе как в порядке, установленном законом, а также обсуждать
действия адвоката и давать им оценку как правильным или неправильным. Суд не должен
влиять на позицию адвоката как путем убеждения, так и посредством угроз.

Если суд при рассмотрении ходатайства адвоката в зале судебного заседания отказы-
вает в удовлетворении ходатайства, то судья при отказе в удовлетворении ходатайства дол-
жен в корректной форме отказать в удовлетворении этого ходатайства, с тем чтобы у сторон
и присутствующих в зале суда граждан не создалось впечатления о наличии у суда властных
полномочий по отношению к профессиональной деятельности адвоката.

Надзорные полномочия прокуратуры не распространяются на профессиональную дея-
тельность адвоката, т. е. прокурор не вправе давать адвокату любые указания, советы как
в устной, так и в письменной форме. Если адвокат осуществляет защиту подозреваемого,
обвиняемого, прокурор не должен «очернять» перед адвокатом его подзащитного, с тем
чтобы в моральном плане лицо выглядело перед адвокатом в невыгодном свете.

В суде прокурор, высказывая возражения против позиции стороны защиты, должен
вести себя вежливо, корректно, не умалять достоинства адвоката перед его доверителем, а
равно перед находящимися в зале суда гражданами. При наличии подобных действий суд
должен принимать меры реагирования.

Будучи наряду с прокурором представителями стороны обвинения, следователь,
начальник следственного отдела, дознаватель не вправе вмешиваться в деятельность адво-
ката, при производстве следственных действий делать ему замечания, обсуждать в присут-
ствии защитника и его подзащитного избранную ими тактику защиты, демонстративно отка-
зывать адвокату в его законных требованиях. Эти же действия недопустимы и в отношении
адвоката, который является представителем потерпевшего.

Принцип независимости включает в себя и то, что адвокат независим и от адвокатского
сообщества.

Адвокатские образования и органы самоуправления адвокатуры не должны вмеши-
ваться в производство по конкретному уголовному делу, гражданскому делу, делу об адми-
нистративном правонарушении. Они не вправе давать советы без просьбы самого адвоката.
Даже если такая просьба поступила, совет имеет неофициальный, сугубо рекомендательный
характер и не служит обязательной программой действий.



Т.  Н.  Рассецкая.  «Ответы на экзаменационные вопросы по адвокатуре»

15

 
ВОПРОС 8

Принцип самоуправления
адвокатской деятельности

 
Принцип самоуправления организации и деятельности адвокатуры – это совокупность

правил, обеспечивающих самостоятельное регулирование отношений, возникающих в адво-
катских сообществах. Адвокатское сообщество не входит в систему органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, однако самоуправление в системе органов
адвокатуры является необходимым условием функционирования адвокатуры.

Признаком принципа самоуправления является то, что деятельность адвокатских обра-
зований осуществляется на основании решений органов адвокатской палаты.

Высшим органом адвокатской палаты субъекта Российской Федерации является собра-
ние адвокатов.

При численности в адвокатской палате более 300 человек высшим органом адвокат-
ской палаты является конференция адвокатов.

Именно собрание адвокатов наряду с иными важнейшими вопросами организации
адвокатуры осуществляет самоуправление: формирует совет адвокатской палаты субъекта
Российской Федерации и принимает решение о досрочном прекращении полномочий чле-
нов совета; утверждает порядок определения норм представительства и порядок избрания
делегатов на конференцию; избирает ревизионную комиссию и членов квалификационной
комиссии из числа адвокатов; избирает делегатов на Всероссийский съезд адвокатов; утвер-
ждает отчеты исполнительных органов; утверждает регламенты собрания (конференции)
адвокатов, совета и ревизионной комиссии.

На основе принципа самоуправления сдача квалификационных экзаменов лицами,
претендующими на присвоение статуса адвоката, рассмотрение жалоб на действия (бездей-
ствие) адвокатов, так как квалификационная комиссия и комиссия по рассмотрению жалоб и
заявлений от граждан создается в рамках органов адвокатуры и большинство членов комис-
сии представлено адвокатами.

Таким органом, который создается и действует на федеральном уровне, является Феде-
ральная палата адвокатов Российской Федерации. Федеральная нотариальная палата созда-
ется для представительства и защиты интересов адвокатов в органах государственной вла-
сти, органах местного самоуправления. Палата координирует деятельность адвокатских
палат, обеспечивает высокий уровень оказываемой адвокатами юридической помощи. Все
решения органов Федеральной палаты обязательны для всех адвокатских палат и адвокатов.
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ВОПРОС 9

Принцип корпоративности
адвокатской деятельности

 
Под корпорацией принято понимать общество, союз, группу лиц, объединяемых общ-

ностью профессиональных или сословных интересов.
Корпоративность адвокатской деятельности – это принцип, в соответствии с кото-

рым адвокатура организована и осуществляет свою деятельность в качестве добровольного
союза лиц, объединенных общими интересами и целью обеспечить надлежащую защиту
доверителей и их доступ к правосудию.

Из этого следует, что адвокат или адвокатская палата действуют на определенной тер-
ритории. Особый характер взаимоотношений между адвокатами определяет единство дан-
ного органа, которое строится на основе уважения, приоритета общих ценностей и интере-
сов. Каждый адвокат при взаимоотношениях с органами государственной власти и местного
самоуправления должен не только оказывать помощь своему доверителю, но и выступать в
качестве структурной ячейки адвокатского сообщества, действовать в его интересах.

Принцип корпоративности проявляется в возможности самого адвокатского сообще-
ства разрешать вопросы, связанные с дисциплинарной ответственностью адвокатов.
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ВОПРОС 10

Принцип равноправия адвокатской деятельности
 

Согласно ч. 2 ст. 19 Конституции РФ государство гарантирует равенство прав и сво-
бод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Равноправие – это принцип деятельности адвокатов, в соответствии с которым лицо,
получившее в установленном законом порядке соответствующий статус, становится полно-
правным членом адвокатского сообщества.

В число прав лица, наделенного статусом адвоката, в независимости от стажа его
работы по юридической специальности и продолжительности его адвокатской практики вхо-
дят следующие:

– право на единообразное применение к нему действующего законодательства, отно-
сящееся как к применению закона в рамках осуществления адвокатом своей профессиональ-
ной деятельности, так и в иных случаях;

– право самостоятельно выбирать форму адвокатского образования, в рамках которой
он будет осуществлять свою профессиональную деятельность;

– право свободно выражать свое мнение относительно всех вопросов, которые ставятся
на обсуждение собрания адвокатов. Такие решения принимаются простым большинством
голосов, и никто из членов адвокатского сообщества не имеет привилегированного права
голоса.
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ВОПРОС 11

Статус адвоката
 

Лицо может приобретать статус адвоката после принятия квалификационной комис-
сией решения о присвоении ему соответствующего статуса, после этого лицо принимает
присягу. После принятия статуса адвоката лицо становится членом адвокатской палаты.
Присвоение статуса имеет очень важное значение, так как дает адвокату возможность в пол-
ной мере использовать предусмотренные действующим законодательством права и возла-
гает на него ряд обязанностей.

Независимость адвоката заключается в том, что адвокат при оказании помощи конкрет-
ному лицу не вправе исполнять указания каких бы то ни было органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, политических партий, общественных объединений
и т. д. А также не имеют права вмешиваться в адвокатскую деятельность прокурор, следова-
тель, дознаватель. Что касается суда, то он не вправе указывать адвокату ту или иную линию
поведения, осуществлять конкретные действия в защиту интересов своего доверителя.

Все действия и решения адвокат принимает самостоятельно, коллеги по адвокатскому
сообществу, в том числе лица, занимающие выборные должности адвокатской палаты, не
вправе вмешиваться в его деятельность по конкретному случаю оказания помощи. Адвокат
вправе обращаться с просьбой об оказании помощи к своим коллегам, однако такая помощь
должна носить характер совета, а не руководства к действию. В иных случаях адвокат может
пригласить члена адвокатской палаты к участию в производстве по конкретному делу на
официальной основе.
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ВОПРОС 12

Нравственные основы деятельности адвоката
 

Лица, желающие заниматься адвокатской деятельностью, должны обладать высокими
нравственными качествами.

Как это согласовать с высказыванием А. Кони, который писал: «Мерилом дозволенно-
сти могло бы служить то соображение, что цель не может оправдывать средства и что высо-
кие цели правосудного ограждения общества и вместе защита личности от несправедливого
обвинения должны быть достигаемы только нравственными способами и приемами». Здесь
адвокат, который вынужден нередко поступать вопреки велению совести, должен восполь-
зоваться адвокатской этикой.

В своей деятельности адвокат должен основываться на нравственных требованиях к
ней, на системе прав и обязанностей, которые закладываются в процессе усвоения правил и
принципов адвокатской этики и опыта работы в качестве защитника.

Специфика деятельности адвоката наряду с позитивным влиянием, повышающим про-
фессионализм, содержит в себе элементы отрицательного воздействия на личность, которое
при отсутствии у защитника достаточного уровня нравственной и психологической устой-
чивости часто ведет к профессиональной деформации.

Выделяют три группы факторов, ведущих к образованию профессиональной дефор-
мации личности адвоката:

1) факторы, обусловленные спецификой деятельности, например детальная правовая
регламентация деятельности, что может привести к формализму и элементам бюрократизма,
корпоративность деятельности, слабый контроль за деятельностью адвоката, необходимость
вступать в контакт с преступниками;

2) факторы личностного свойства – завышенные личностные ожидания, недостаточная
профессиональная подготовленность, профессиональные установки, неверно отражающие
смысл адвокатской деятельности, изменение мотивации деятельности, склонность к немо-
тивированным конфликтам, импульсивность;

3) факторы социально-психологического характера, например неадекватный и грубый
стиль общения, низкая оценка деятельности со стороны подзащитных, коллег, неблагопри-
ятное влияние со стороны «опытных» коллег.

К основным формам такой деформации можно отнести:
– самоуверенность в собственной непогрешимости при решении профессиональных

задач и завышенную самооценку;
– «правовой нигилизм», который проявляется в пренебрежительном отношении к ряду

требований закона, произвольном толковании закона и подзаконных нормативных актов;
– усвоение элементов криминальной субкультуры (уголовных норм или «понятий»,

уголовного жаргона, правил криминального общения, обращения к другому человеку) и их
использование в своей деятельности;

– «упрощение делового общения», выражающееся в снижении культуры и этики обще-
ния, обращения к другим людям на «ты» и т. п.;

– переоценку «старых» привычных методов работы и недооценку необходимости внед-
рения новых методов;

– профессиональный эгоизм, часто блокирующий эффективное взаимодействие с
работниками иных правоохранительных органов.

Низкий уровень нравственности, психологическая неустойчивость, повышенная лич-
ностная тревожность, импульсивность и неуравновешенность в поведении, низкий уровень
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интеллекта, внушаемость и конформность, плохие речевые способности, грубость, агрес-
сивность и жестокость создают профессионально-психологическую непригодность канди-
дата в адвокаты.

Для того чтобы отвечать необходимым требованиям нравственности, был издан Кодекс
профессиональной этики адвоката. Кодекс устанавливает обязательные для каждого адво-
ката правила его поведения при осуществлении адвокатской деятельности на основе нрав-
ственных критериев и традиций адвокатуры.
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ВОПРОС 13

Этические основы адвокатской деятельности
 

Согласно Кодексу профессиональной этики адвокатов адвокаты, их стажеры и помощ-
ники при всех обстоятельствах должны сохранять честь и достоинство, присущие их про-
фессии.

При неуверенности адвоката в том, как действовать в сложной этической ситуации, он
имеет право обратиться в Совет соответствующей адвокатской палаты субъекта Российской
Федерации за разъяснением.

Профессиональная тайна адвоката представляет собой иммунитет доверителя, предо-
ставленный последнему Конституцией Российской Федерации. Сохранение этой тайны
является согласно Кодексу приоритетом в адвокатской деятельности.

Документами, на которые распространяется обязанность о сохранении тайны, явля-
ются:

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

сведения, полученные адвокатом от доверителей;
– информация о доверителе, ставшая известной адвокату в процессе оказания юриди-

ческой помощи;
– содержание правовых советов, данных непосредственно доверителю или ему пред-

назначенных; – все адвокатское производство по делу;
– условия соглашения об оказании юридической помощи, включая денежные расчеты

между адвокатом и доверителем;
– любые другие сведения, связанные с оказанием юридической помощи.
Кодекс также содержит правила ведения делопроизводства, которые должны вестись

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 или исхо-
дящие от адвоката.

Адвокат при осуществлении своей профессиональной деятельности обязан:
– честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевре-

менно исполнять обязанности, активно защищать права, свободы и интересы доверителей
всеми не запрещенными законодательством средствами, руководствуясь Конституцией Рос-
сийской Федерации, законом и Кодексом;

– уважать права, честь и достоинство лиц, обратившихся к нему за оказанием юриди-
ческой помощи, доверителей, коллег и других лиц, соблюдать деловую манеру общения и
деловой стиль одежды. Адвокат не вправе:

– действовать вопреки законным интересам лица, обратившегося к адвокату за юри-
дической помощью, оказывать ему юридическую помощь, руководствуясь соображениями
собственной выгоды, безнравственными интересами или под воздействием давления извне;

– занимать по делу позицию и действовать вопреки воле доверителя, за исключением
случаев, когда адвокат-защитник убежден в наличии самооговора своего подзащитного;

– делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если он ее отрицает;
– без согласия доверителя разглашать сведения, сообщенные адвокату доверителем в

связи с оказанием ему юридической помощи;
– принимать поручения на оказание юридической помощи заведомо больше, чем адво-

кат в состоянии выполнить;
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– навязывать свою помощь лицам, нуждающимся в юридической помощи, и привле-
кать их путем использования личных связей с работниками судов и правоохранительных
органов, обещанием благополучного разрешения дела и другими недостойными способами;

– участвуя в процессе разбирательства дела, допускать высказывания, умаляющие
честь и достоинство других участников разбирательства, даже в случае их нетактичного
поведения;

– любым способом приобретать в личных интересах имущество и имущественные
права, являющиеся предметом спора, в котором адвокат принимает участие в качестве лица,
оказывающего юридическую помощь, за исключением случаев, когда доверитель добро-
вольно предоставляет такое право адвокату, о чем должно быть конкретно указано в согла-
шении доверителя с адвокатом;

– адвокат не вправе давать лицу, обратившемуся за оказанием юридической помощи,
или доверителю заверения и гарантии в отношении результата выполнения поручения, кото-
рые могут прямо или косвенно вызывать у обратившегося необоснованные надежды или
представления, что адвокат может повлиять на результат другими средствами, кроме добро-
совестного выполнения своих обязанностей;

– адвокат не должен принимать поручение, если его исполнение будет препятствовать
исполнению другого, ранее принятого поручения; – адвокат не должен ставить себя в дол-
говую зависимость от доверителя;

– при отмене поручения адвокат должен незамедлительно возвратить доверителю все
полученные от последнего подлинные документы по делу и доверенность;

– если после принятия поручения, кроме поручения на защиту по уголовному делу на
предварительном следствии и в суде первой инстанции, выявятся обстоятельства, при кото-
рых адвокат был не вправе принимать поручение, адвокат должен расторгнуть соглашение.

Оказание юридической помощи нескольким сторонам, чьи интересы противоречивы,
в одном деле запрещается согласно Кодексу, так как это может лишь способствовать прими-
рению сторон.

Кодекс устанавливает, что адвокат не вправе принимать поручение на осуществление
защиты по уголовному делу двух и более лиц, если:

– интересы одного из них противоречат интересам другого;
– интересы одного хотя и не противоречат интересам другого, но эти лица придержи-

ваются различных позиций по одним и тем же эпизодам дела;
– по одному делу необходимо осуществлять защиту лиц, достигших и не достигших

совершеннолетия.
Кодекс устанавливает правила соблюдения норм соответствующего процессуального

законодательства (уголовного, гражданского, административного), проявлять уважение к
суду и другим участникам процесса, следить за соблюдением закона в отношении довери-
теля и в случае нарушений прав доверителя ходатайствовать об их устранении.

Адвокат строит свои отношения с другими адвокатами на основе взаимного уважения
и соблюдения их профессиональных прав и обязан воздерживаться от:

– употребления выражений, умаляющих честь, достоинство или деловую репутацию
другого адвоката, при составлении документов и высказываниях при осуществлении адво-
катской деятельности;

– употребления в беседах с лицами, обратившимися за оказанием юридической
помощи, и с доверителями выражений, порочащих другого адвоката, а также критики пра-
вильности действий и консультаций другого адвоката, ранее оказывающего юридическую
помощь этим лицам;

– обсуждения с лицами, обратившимися за оказанием юридической помощи, и с дове-
рителями обоснованности гонорара, взимаемого другими адвокатами.
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Согласно Кодексу адвокат не вправе склонять к заключению соглашения о предостав-
лении юридической помощи лицо, пришедшее в адвокатское образование к другому адво-
кату.

А в случае, если адвокат принимает поручение на представление доверителя в кон-
фликте с другим адвокатом, он должен добиться заключения мирового соглашения между
доверителем и своим коллегой.

Отношения между адвокатами не должны влиять на защиту интересов участвующих в
деле сторон. Адвокат не вправе поступаться интересами доверителя ни во время товарище-
ских, ни каких-либо иных отношений.

Кодекс оговаривает, что оплата услуг может варьироваться в зависимости от объема и
сложности работы, продолжительности времени, необходимого для ее выполнения, опыта
и квалификации адвоката, срока, степени срочности выполнения работы и иных обстоя-
тельств.

Адвокату запрещается делить гонорар, в частности под видом разделения обязанно-
стей, с лицами, не являющимися адвокатами.

Кодекс содержит ограничения по поводу информации об адвокате и адвокатском обра-
зовании, которая допустима, только если она не содержит:

– оценочных характеристик адвоката;
– отзывов других лиц о работе адвоката;
– сравнений с другими адвокатами и критики других адвокатов;
– заявлений, намеков, двусмысленностей, которые могут ввести в заблуждение потен-

циальных доверителей или вызывать у них безосновательные надежды.
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ВОПРОС 14

Требования, предъявляемые к
лицам, претендующим на право

заниматься адвокатской деятельностью
 

Наиболее главным требованием к лицу, желающему заниматься адвокатской деятель-
ностью, является наличие высшего юридического образования либо наличие ученой сте-
пени по юридической специальности.

Высшее образование должно быть получено в образовательном учреждении высшего
профессионального образования, имеющем государственную аккредитацию, а ученая сте-
пень кандидата наук присуждается диссертационным советом по результатам публичной
защиты диссертации соискателем, имеющим высшее профессиональное образование.

Вторым обязательным требованием для лица, претендующего на приобретение статуса
адвоката, является наличие у него стажа работы по юридической специальности не менее
двух лет либо прохождение стажировки в адвокатском образовании.

Срок стажировки в адвокатском образовании равен от одного года до двух лет.
Адвокатским образованием может быть адвокатский кабинет, коллегия адвокатов,

адвокатское бюро и юридическая консультация.
Не вправе претендовать на приобретение статуса адвоката:
1) лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными.
Дееспособность определяется как способность гражданина своими действиями при-

обретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности
и исполнять их, возникающая в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т. е. по
достижении восемнадцатилетнего возраста. Гражданин, который вследствие психического
расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть
признан судом недееспособным. Гражданин, который вследствие злоупотребления спирт-
ными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материаль-
ное положение, может быть ограничен судом в дееспособности. Порядок признания граж-
данина ограниченно дееспособным вследствие злоупотребления спиртными напитками или
наркотическими средствами или недееспособным вследствие психического расстройства
регламентируется гл. 31 ГПК РФ.

Дело об ограничении гражданина в дееспособности по указанным причинам может
быть возбуждено на основании заявления членов его семьи, органа опеки и попечительства,
психиатрического или психоневрологического учреждения. Дело о признании гражданина
недееспособным вследствие психического расстройства может быть возбуждено в суде на
основании заявления членов его семьи, близких родственников (родителей, детей, братьев,
сестер) независимо от совместного с ним проживания, органа опеки и попечительства, пси-
хиатрического или психоневрологического учреждения.

Заявление подается в суд по месту жительства данного гражданина, а если гражда-
нин помещен в психиатрическое или психоневрологическое учреждение – по месту нахож-
дения указанного учреждения. Судья при подготовке к судебному разбирательству дела о
признании гражданина недееспособным при наличии достаточных данных о психическом
расстройстве гражданина назначает для определения его психического состояния судебно-
психиатрическую экспертизу. Заявление об ограничении дееспособности гражданина, о
признании гражданина недееспособным суд рассматривает с участием самого гражданина,
заявителя, прокурора, представителя органа опеки и попечительства;
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2) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышлен-
ного преступления.

В соответствии с УК РФ преступлением, совершенным умышленно, признается дея-
ние, совершенное с прямым или косвенным умыслом. Преступление признается совер-
шенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих дей-
ствий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно
опасных последствий и желало их наступления. Преступление признается совершенным
с косвенным умыслом в том случае, если лицо осознавало общественную опасность
своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных
последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним
безразлично. Лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня
вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения или
снятия судимости.

Лицо, освобожденное от наказания, считается несудимым.
Судимость погашается:
– в отношении лиц, условно осужденных, – по истечении испытательного срока;
– в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение сво-

боды, – по истечении одного года после отбытия наказания;
– в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступления небольшой или

средней тяжести, – по истечении трех лет после отбытия наказания;
– в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, – по

истечении шести лет после отбытия наказания;
– в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, – по истечении восьми

лет после отбытия наказания.
Решение о присвоении статуса адвоката принимает квалификационная комиссия при

адвокатской палате субъекта Российской Федерации после сдачи лицом, претендующим на
приобретение статуса адвоката, квалификационного экзамена.

Работы, которые включаются в стаж работы по юридической специальности, необхо-
димой для приобретения статуса адвоката.

1. Работа в качестве судьи. Судьями являются лица, наделенные в конституционном
порядке полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие свои обязанности на про-
фессиональной основе.

2. Работа на требующих высшего юридического образования государственных долж-
ностях в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, иных государственных органах.

Государственная должность – это должность в федеральных органах государственной
власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, а также иных
государственных органах, образуемых в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, с установленным кругом обязанностей по исполнению и обеспечению полномочий дан-
ного государственного органа, денежным содержанием и ответственностью за исполнение
обязанностей.

В стаж работы по юридической специальности включается также работа в органах
прокуратуры на должностях, по которым предусмотрено присвоение классного чина, служба
в органах военной юстиции на должностях, по которым присваивается воинское звание,
служба в органах внутренних дел, Службе внешней разведки и Федеральной службе контр-
разведки на должностях, по которым устанавливается присвоение специальных званий сред-
него, старшего и высшего начальствующего состава.
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3. Работа на требовавших высшего юридического образования должностях в существо-
вавших до принятия действующей Конституции РФ государственных органах СССР, РСФСР
и Российской Федерации, находившихся на территории Российской Федерации.

4. Работа на требующих высшего юридического образования муниципальных долж-
ностях, т. е. должность, предусмотренная уставом муниципального образования в соответ-
ствии с законом субъекта Российской Федерации, с установленными полномочиями на реше-
ние вопросов местного значения и ответственностью за осуществление этих полномочий,
а также должность в органах местного самоуправления, образуемых в соответствии с уста-
вом муниципального образования, с установленным кругом обязанностей по исполнению и
обеспечению полномочий данного органа местного самоуправления и ответственностью за
исполнение этих обязанностей.

5. Работа на требующих высшего юридического образования должностях в органах
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, который является
федеральным государственным органом, осуществляющим организационное обеспечение
деятельности Верховных судов республик, краевых и областных судов, судов городов феде-
рального значения, судов автономной области и автономных округов, районных судов, воен-
ных и специализированных судов, органов судейского сообщества, а также финансирование
мировых судей.

6. Работа на требующих высшего юридического образования должностях в юридиче-
ских службах организаций.

Для проведения правовой работы на предприятиях, в организациях и учреждениях в
зависимости от объема, характера и сложности работы создается, как правило, в качестве
самостоятельного структурного подразделения юридический отдел (бюро) или вводятся
должности главного юрисконсульта, старшего юрисконсульта, юрисконсульта; в министер-
стве, ведомстве, где имеется арбитраж, создается юридический отдел (бюро) с арбитражем.
На должность начальника (заведующего) юридического отдела, юрисконсульта назначаются
лица, имеющие высшее юридическое образование.

7. Работа на требующих высшего юридического образования должностях в научно-
исследовательских учреждениях. Научно-исследовательские организации являются разно-
видностью научных организаций, которыми признаются юридические лица независимо от
организационно-правовой формы и формы собственности, а также общественные объеди-
нения научных работников, осуществляющие в качестве основной научную и (или) научно-
техническую деятельность, подготовку научных работников и действующие в соответствии
с учредительными документами научной организации.

8. Работа в качестве преподавателя юридических дисциплин в учреждениях среднего
профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального
образования.

9. Работа в качестве адвоката.
10. Работа в качестве помощника адвоката.
11. Работа в качестве нотариуса, который учреждается и ликвидируется органом юсти-

ции совместно с нотариальной палатой. Наделение нотариуса полномочиями производится
на основании рекомендации нотариальной палаты Министерством юстиции Российской
Федерации или по его поручению органом юстиции на конкурсной основе из числа лиц,
имеющих лицензии. Порядок проведения конкурса определяется Министерством юстиции
Российской Федерации совместно с Федеральной нотариальной палатой.
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ВОПРОС 15

Распространение деятельности
адвоката на определенную территорию

 
Деятельность адвокатов распространяется на всю территорию РФ, территория которой

определяется Государственной границей, т. е. линия и проходящая по этой линии вертикаль-
ная поверхность, определяющие пределы государственной территории (суши, вод, недр и
воздушного пространства) Российской Федерации, т. е. пространственный предел действия
государственного суверенитета Российской Федерации.

Однако в случае, если клиент или доверитель находятся на территории другого госу-
дарства, адвокат может воспользоваться правом представления клиента или доверителя от
своего имени перед органами и учреждениями иностранного государства, а также может
запрашивать у иностранных органов и организаций необходимые сведения для защиты инте-
ресов клиента. Все эти действия адвокат может совершать при условии, если они не про-
тиворечат международному законодательству или законам страны, куда обращается довери-
тель или адвокат.
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ВОПРОС 16

Подготовка к сдаче квалификационного экзамена
 

Для сдачи квалификационного экзамена соискателю необходимо первоначально
подать в квалификационную комиссию заявление о присвоении ему статуса адвоката, кото-
рое подается в письменном виде на имя председателя квалификационной комиссии и оформ-
ляется в соответствии с требованиями, определяемыми квалификационной комиссией.

В квалификационную комиссию одновременно с заявлением представляются:
– копия документа, удостоверяющего личность, т. е. паспорт;
– анкета, содержащая биографические сведения. Форма и содержание анкеты также

устанавливается квалификационной комиссией;
– копия трудовой книжки или иной документ, подтверждающий стаж работы по юри-

дической специальности. Представление недостоверных сведений служит основанием для
отказа в допуске претендента к квалификационному экзамену.

Недостоверными сведениями являются сообщение претендентом своих биографиче-
ских данных, сведений о стаже работы, об образовании, которые не соответствуют действи-
тельности и не подтверждены документально в результате последующей проверки.

Такие сведения проверяются квалификационной комиссией в течение двух месяцев
со дня их представления. Данный срок исчисляется с момента регистрации документов в
органе делопроизводства квалификационной комиссии.

Проверка осуществляется путем направления запросов о проверке или установле-
ния достоверности представленных документов. Запросы направляются в государственные
органы, учреждения и организации, выдавшие документы, а также в правоохранительные
органы, медицинские учреждения.

В органы внутренних дел направляется запрос о наличии или отсутствии судимости у
претендента; в наркологический диспансер – по вопросу нахождения на лечении по поводу
алкоголизма или наркомании; в психиатрическое медицинское учреждение – по вопросу о
наличии или отсутствии у лица психического заболевания.
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