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Введение 
 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации в 

демократическом правовом государстве человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод граждан входят в обязанность государства. На страже законности и 

правопорядка стоят суд, правоохранительные органы государства и 

различные общественные организации. В числе их в Конституции РФ 

названа и адвокатура. В Конституции РФ закреплено положение том, что 

каждому гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом помощь 

оказывается бесплатно. 

Адвокатура - это профессиональное добровольное объединение 

граждан, осуществляющее в установленном законом порядке защиту на 

предварительном следствии, дознании, в суде по уголовным делам, кроме 

того, осуществляющее представительство интересов истцов и ответчиков по 

гражданским делам. 

Адвокатура является общественной самоуправляющейся организацией, 

призванной на основе закона оказывать населению и организациям 

юридическую помощь путем консультирования по правовым вопросам, 

составления разного рода документов и деловых бумаг. 

Адвокатура занимает важное место в системе правоохранительных 

органов и организаций. Однако она не является правоохранительным 

органом, т.к. у адвоката нет полномочий по принуждению за соблюдением 

чьих-либо прав, он действует на принципиально иной основе: он - защитник, 

т.е. защищает. Защита нужна для того, чтобы не допустить следственных и 

судебных ошибок особого рода: привлечения к уголовной ответственности, 

предания суду и осуждения невинного либо осуждения виновного по закону, 

предусматривающему ответственность за более тяжкое преступление, чем в 
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действительности им совершенное или назначения чрезмерно сурового 

наказания, а также в других случаях. 

Устранение таких ошибок является прерогативой должностных лиц и 

органов, ответственных за производство по уголовному делу либо 

осуществляющих надзорные полномочия. 

В результате изучения теоретического материала студент должен знать 

компетенцию лиц, осуществляющих адвокатскую деятельность; 

представлять особенности их процессуального статуса и иных участвующих 

в уголовном деле лиц, связанных с данной деятельностью; ориентироваться в 

дискуссионных вопросах применения норм УПК РФ и уметь формулировать 

свою позицию; студент должен приобрести первоначальные умения и 

навыки по применению уголовно-процессуального, гражданского и 

арбитражного законодательства в данной области и составлению 

процессуальных документов.  

Задачей изучения данного курса является: изучение истории развития 

адвокатуры; значение и место адвокатуры в современном обществе; формы 

адвокатских образований; этика адвокатов; участие адвоката в уголовном, 

гражданском, арбитражном процессах; адвокатура в зарубежных странах. 

Профессиональная ориентация курса предполагает систематическую, 

целенаправленную и активную самостоятельную работу студентов по 

изучению рекомендованных законодательных и иных нормативных правовых 

актов, а также специальной открытой литературы. 

При  изучении дисциплины «Адвокатура в РФ» будущие бакалавры 

должны использовать разные теоретические источники. Можно использовать 

научные публикации и учебные пособия не последних годов издания. Однако 

материал в них следует рассматривать через призму законодательных 

изменений, существующих на сегодняшний день. 

Рекомендуется регулярно изучать юридические журналы: «Вестник 

криминалистики», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Законность» 

и другие с тем, чтобы знать практику применения законодательных норм при 
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осуществлении правоохранительной деятельности, а также для более 

углублённого изучения учебной дисциплины.  
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1 Организационно-методические данные дисциплины 

для студентов очной и заочной формы обучения 
1.1 Организационно-методические данные дисциплины для 

студентов очной формы обучения 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 108 зачётных единиц (108 

часа) (см. Таблицу 1) 
 
Таблица 1  
 

Трудоёмкость, часов Вид работы 
1 семестр 

 
Всего 

Общая трудоёмкость 108 108 
Аудиторная работа: 54 54 
Лекции (Л) 9 9 
Практические занятия (ПЗ) 45 45 
Лабораторные работы (ЛР)   
Самостоятельная работа 54 54 
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)   
Расчётно-графическое задание (РГЗ)   
Реферат (Р), глоссарий (Г), тесты (Т) 10 10 
Эссе (Э)   
Самостоятельное изучение разделов   
Контрольная работа (К) 10 10 
Самоподготовка (проработка и повторение 
лекционного материала и материала 
учебников и учебных пособий, подготовка к 
лабораторным и практическим занятиям, 
коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

20 20 

Подготовка и сдача экзамена 14 14 
Вид итого контроля (зачёт, экзамен) экзамен экзамен 
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1.2 Организационно-методические данные дисциплины для 

студентов заочной формы обучения 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 135 зачётных единиц (135 
часов) (см. Таблицу 2) 

 
Таблица 2  
 

Трудоёмкость, часов Вид работы 
2 семестр 

 
Всего 

Общая трудоёмкость 135 135 
Аудиторная работа: 16 16 
Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 12 12 
Лабораторные работы (ЛР)   
Самостоятельная работа 119 119 
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)   
Расчётно-графическое задание (РГЗ)   
Реферат (Р), глоссарий (Г), тесты (Т) 30 30 
Эссе (Э)   
Самостоятельное изучение разделов   
Контрольная работа (К) 30 30 
Самоподготовка (проработка и повторение 
лекционного материала и материала 
учебников и учебных пособий, подготовка к 
лабораторным и практическим занятиям, 
коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

30 30 

Подготовка и сдача экзамена 29 29 
Вид итого контроля (зачёт, экзамен) экзамен экзамен 
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2 Тематический план дисциплины для студентов очной и 

заочной формы обучения 
2.1 Тематический план дисциплины для студентов очной формы 

обучения 

Таблица 3  

 

Количество часов 

Вне-
ауд. 

работа 
СР 

Аудиторная 
работа 

 

№ 
раз-
дела 

Наименование разделов и их содержание 
 Всего 

Л ПЗ ЛР  
1 2 3 4 5 6 7 
1 Адвокатская деятельность в Российской 

Федерации 13 1 6  
 

6 

 Понятие адвоката и адвокатской 
деятельности. Задачи и принципы 
адвокатуры.  Правовые и организационные 
основы деятельности адвокатуры в РФ. 
Приобретение, приостановление и 
прекращение статуса адвоката. Гарантии 
независимости адвоката. Страхование 
риска ответственности адвоката. 
 

    

 

 
2 

История развития адвокатуры  
11 

 
1 

 
4 

 
 

 
6 

 Адвокатура в России в период до судебной 
реформы 1964 года. Адвокатура в России в 
период с 1864 по 1917 гг. Адвокатура 
советского периода (1917-1991 гг.). 
Адвокатура в постсоветский период (с 1991 
г. по 2002 г.). Проекты закона об 
адвокатуре. 

    

 

 
3 

Организационные основы и виды 
адвокатской деятельности 

 
13 

 
1 

 
6 

 
 

 
6 

 
 
 

Организация адвокатской деятельности. 
Формы адвокатских образований. 
Помощник адвоката. Стажер адвоката. 
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1 2 3 4 5 6 7 
  Виды юридической помощи, оказываемой 

адвокатом. Порядок оплаты труда адвоката. 
Оказание юридической помощи гражданам 
РФ бесплатно. 

    

 

4 Профессиональная этика адвоката 11 1 4  6 
 Понятие этики. Профессиональная этика 

адвоката. Кодекс профессиональной этики 
российских адвокатов, современное со-
стояние и перспективы. Принципы 
поведения адвоката в отношениях с 
доверителями. Правила поведения адвоката 
с судом и другими правоприменительными 
органами. Этические основы судебных 
прений. Этические принципы во 
взаимоотношениях адвоката с коллегами 
по профессии.  

   

 

 

 
5 

Участие адвоката в уголовном процессе  
13 

 
1 

 
6 

 
 

 
6 

 Право граждан на получение 
квалифицированной юридической помощи 
в уголовном судопроизводстве. Круг лиц, 
допускаемых в качестве защитников. Права 
и обязанности защитника. Деятельность 
защитника на стадии предварительного 
расследования. Деятельность адвоката-
защитника в суде первой инстанции.  
Особенности осуществления защиты по 
делам несовершеннолетних. 
Представительство адвокатом интересов 
потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика в уголовном 
судопроизводстве. Особенности работы 
адвоката в суде присяжных.  Деятельность 
адвоката-защитника в апелляционном и 
кассационном производстве. Особенности 
деятельности адвоката по осуществлению 
защиты осужденных в порядке надзора. 
Участие адвоката в производстве по вновь 
открывшимся обстоятельствам. Участие 
адвоката-защитника в исполнительном 
производстве. 

   

 

 

6 Участие адвоката в гражданском 
процессе 

13 1 6  6 
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1 2 3 4 5 6 7 
 Правовые основы деятельности адвоката и 

доверителя. Подготовка представителем 
дела к судебному разбирательству. 
Деятельность адвоката на стадии 
подготовки дела к судебному 
разбирательству. Составление адвокатом 
процессуальных документов. Деятельность 
адвоката в судебном разбирательстве. 
Выступление в судебных прениях. 
Деятельность адвоката в апелляционном, 
кассационном и надзорном производствах. 

   

 

 

    7 Участие адвоката в арбитражном 
процессе 

13 1 6  6 

 Оказание адвокатом правовой помощи в 
сфере предпринимательства. Основные 
направления правовой помощи.  
Особенности подготовки адвокатом дела, 
подлежащего рассмотрению в 
арбитражном суде. Участие адвоката при 
рассмотрении дела в арбитражном суде 
первой инстанции. Представление и 
исследование доказательств. Действия 
адвоката по обжалованию решения, 
определения суда. Особенности участия 
адвоката при рассмотрении дела в апел-
ляционной, кассационной, надзорной 
инстанциях арбитражного суда. Участие 
адвоката на стадии исполнения решения 
арбитражного суда. 

   

 

 

8 Деятельность адвоката в 
конституционном судопроизводстве и в 
Европейском Суде по правам человека 

11 1 4 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая характеристика конституционного 
судопроизводства. Участие адвоката в 
подготовке слушания дела в Консти-
туционном Суде РФ. Судебное 
разбирательство в Конституционном Суде. 
Решения Конституционного Суда по 
вопросам организации и деятельности 
адвокатуры. Деятельность Европейского 
Суда по правам человека. Деятельность 
адвоката в подготовке и разбирательстве 
дела в Европейском Суде. 
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1 2 3 4 5 6 7 
9 Деятельность адвоката по делам об 

административных правонарушениях 
10 1 3  6 

 Особенности оказания адвокатом 
юридической помощи по делам об 
административных правонарушениях.  
Выполнение адвокатом функций 
защитника и представителя по делам об 
административных правонарушениях. 
 

   

 

 

 Итого: 108 9 45                                          54 
 

2.2 Тематический план дисциплины для студентов заочной формы 

обучения 

Таблица 4  
 

Количество часов 

Вне-
ауд. 

работа 
СР 

Аудиторная 
работа 

 

№ 
раз-
дела 

Наименование разделов и их содержание 
 Всего 

Л ПЗ ЛР  
1 2 3 4 5 6 7 
1 Адвокатская деятельность в Российской 

Федерации 16,5 0,5 1  
 

15 

 Понятие адвоката и адвокатской 
деятельности. Задачи и принципы 
адвокатуры.  Правовые и организационные 
основы деятельности адвокатуры в РФ. 
Приобретение, приостановление и 
прекращение статуса адвоката. Гарантии 
независимости адвоката. Страхование 
риска ответственности адвоката. 
 

    

 

 
2 

История развития адвокатуры  
14 

 
- 

 
1 

 
 

 
13 

 Адвокатура в России в период до судебной 
реформы 1964 года. Адвокатура в России в 
период с 1864 по 1917 гг. Адвокатура  

    
 



 
 

14 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
 
 

советского периода (1917-1991 гг.). 
Адвокатура в постсоветский период (с 1991 
г. по 2002 г.). Проекты закона об 
адвокатуре. 

    

 

 
3 

Организационные основы и виды 
адвокатской деятельности 

 
14,5 

 
0,5 

 
1 

 
 

 
13 

 Организация адвокатской деятельности.  
Формы адвокатских образований. 
Помощник адвоката. Стажер адвоката. 
Виды юридической помощи, оказываемой 
адвокатом. Порядок оплаты труда адвоката. 
Оказание юридической помощи гражданам 
РФ бесплатно.  

    

 

4 Профессиональная этика адвоката 14 - 1  13 
 Понятие этики. Профессиональная этика 

адвоката. Кодекс профессиональной этики 
российских адвокатов, современное со-
стояние и перспективы. Принципы 
поведения адвоката в отношениях с 
доверителями. Правила поведения адвоката 
с судом и другими правоприменительными 
органами. Этические основы судебных 
прений. Этические принципы во 
взаимоотношениях адвоката с коллегами 
по профессии.  

   

 

 

 
5 

Участие адвоката в уголовном процессе  
16 

 
1 

 
2 

 
 

 
13 

 Право граждан на получение 
квалифицированной юридической помощи 
в уголовном судопроизводстве. Круг лиц, 
допускаемых в качестве защитников. Права 
и обязанности защитника. Деятельность 
защитника на стадии предварительного 
расследования. Деятельность адвоката-
защитника в суде первой инстанции.  
Особенности осуществления защиты по 
делам несовершеннолетних. 
Представительство адвокатом интересов 
потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика в уголовном 
судопроизводстве. Особенности работы 
адвоката в суде присяжных.  Деятельность  

   

 

 



 
 

15 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
 
 
 

адвоката-защитника в апелляционном и 
кассационном производстве. Особенности 
деятельности адвоката по осуществлению 
защиты осужденных в порядке надзора. 
Участие адвоката в производстве по вновь 
открывшимся обстоятельствам. Участие 
адвоката-защитника в исполнительном 
производстве. 

   

 

 

6 Участие адвоката в гражданском 
процессе 

15,5 0,5 2  13 

 Правовые основы деятельности адвоката и 
доверителя. Подготовка представителем 
дела к судебному разбирательству. 
Деятельность адвоката на стадии 
подготовки дела к судебному 
разбирательству. Составление адвокатом 
процессуальных документов. Деятельность 
адвоката в судебном разбирательстве. 
Выступление в судебных прениях. 
Деятельность адвоката в апелляционном, 
кассационном и надзорном производствах. 

   

 

 

    7 Участие адвоката в арбитражном 
процессе 

14,5 0,5 1  13 

 Оказание адвокатом правовой помощи в 
сфере предпринимательства. Основные 
направления правовой помощи.  
Особенности подготовки адвокатом дела, 
подлежащего рассмотрению в 
арбитражном суде. Участие адвоката при 
рассмотрении дела в арбитражном суде 
первой инстанции. Представление и 
исследование доказательств. Действия 
адвоката по обжалованию решения, 
определения суда. Особенности участия 
адвоката при рассмотрении дела в апел-
ляционной, кассационной, надзорной 
инстанциях арбитражного суда. Участие 
адвоката на стадии исполнения решения 
арбитражного суда. 

   

 

 

8 Деятельность адвоката в 
конституционном судопроизводстве и в 
Европейском Суде по правам человека 

15,5 0,5 2 
 

13 

 Общая характеристика конституционного      
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1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
 
 
 

судопроизводства. Участие адвоката в 
подготовке слушания дела в Консти-
туционном Суде РФ. Судебное 
разбирательство в Конституционном Суде. 
Решения Конституционного Суда по 
вопросам организации и деятельности 
адвокатуры. Деятельность Европейского 
Суда по правам человека. Деятельность 
адвоката в подготовке и разбирательстве 
дела в Европейском Суде по правам 
человека. 

   

 

 

9 Деятельность адвоката по делам об 
административных правонарушениях 

14,5 0,5 1  13 

 Особенности оказания адвокатом 
юридической помощи по делам об 
административных правонарушениях.  
Выполнение адвокатом функций 
защитника и представителя по делам об 
административных правонарушениях. 
 

   

 

 

 Итого: 135 4 12                                          119 
 

3 Методические указания по изучению отдельных тем 

дисциплины «Адвокатура в РФ» 
 

3.1 Адвокатская деятельность в Российской Федерации 

 

Право каждого на получение квалификационной юридической помощи 

закреплено в ст. 48 Конституции РФ. Законодательство об адвокатской 

деятельности и адвокатуре базируется на Федеральном законе РФ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», принятом 

Государственной Думой 26 апреля 2002 г., с последующими изменениями и 

дополнениями.  

Адвокатура – это организованное особым образом, самоуправляемое 

объединение юристов-профессионалов, созданное для оказания юридической 
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помощи всем, кто в ней нуждается. Адвокатурой называют также профессию 

адвоката.  

В соответствии с Законом об адвокатской деятельности и адвокатуре 

адвокатская деятельность – это квалифицированная юридическая помощь, 

оказываемая на профессиональной основе людьми, получившими статус 

адвоката, в порядке, им установленном, физическим и юридическим лицам в 

целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к 

правосудию. Она не является предпринимательской деятельностью.  

Адвокатура не входит в систему органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, и в этом смысле она негосударственный 

правоохранительный орган, однако ее деятельность имеет государственное 

значение, так как направлена на защиту нарушенных прав и свобод граждан, 

интересов организаций.  

Принципами, на которых основана организация и деятельность 

адвокатуры, являются законность, независимость, самоуправление, 

корпоративность, а также принцип равноправия адвокатов.  

Задачи адвоката (адвокатуры) – оказание квалифицированной 

юридической помощи. Адвокатура содействует осуществлению правосудия в 

конституционном, гражданском, арбитражном, административном и 

уголовном судопроизводстве, охране прав и законных интересов граждан, 

соблюдению законности и правопорядка, формированию уважительного 

отношения к законам.  

Осуществляя юридическую помощь, адвокаты:  

- дают консультации и справки по правовым вопросам;  

- составляют заявления, жалобы, завещания, иски и другие документы 

правового характера;  

- осуществляют защиту прав и законных интересов юридических и 

физических лиц на различных стадиях конституционного, арбитражного, 

административного, гражданского и уголовного судопроизводства;  
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- участвуют в качестве представителя юридических и физических лиц в 

разбирательстве дел в третейском суде, международном коммерческом 

арбитраже и иных органах разрешения конфликтов;  

- представляют интересы юридических и физических лиц в органах 

государственной власти и местного самоуправления, общественных 

объединениях и иных организациях как внутри страны, так и в аналогичных 

органах и организациях иностранных государств;  

- участвуют в качестве представителя юридических и физических лиц в 

исполнительном производстве, а также при исполнении уголовного 

наказания;  

- выступают в качестве представителя юридических и физических лиц 

в налоговых правоотношениях. 

Адвокат принимает участие в разрешении сложных жилищных и иных 

гражданских дел, помогает подготавливать истцу или ответчику 

соответствующие документы, защищает их интересы.  

Согласно части 1 статьи 9 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», статус адвоката 

«вправе приобрести лицо, которое имеет высшее юридическое образование, 

полученное в имеющем государственную аккредитацию образовательном 

учреждении высшего профессионального образования, либо ученую степень 

по юридической специальности. Указанное лицо также должно иметь стаж 

работы по юридической специальности не менее двух лет либо пройти 

стажировку в адвокатском образовании в сроки, установленные настоящим 

Федеральным законом. 

У лиц, высшее юридическое образование которых является впервые 

полученным высшим профессиональным образованием, стаж работы по 

юридической специальности исчисляется не ранее чем с момента окончания 

соответствующего образовательного учреждения». 

Таким образом, законодатель определяет квалификацию через 

наличие высшего юридического образования либо ученой степени по 



 
 

19 

юридической специальности и стаж работы по специальности. Решение о 

присвоении статуса адвоката принимается квалификационной комиссией 

после сдачи претендентом квалификационного экзамена. 

Кроме указанных выше требований, законодательно установлено 

обязательное наличие стажа по юридической специальности, в который 

включается работа по определенным профессиям (судьи, преподавателя 

юридических дисциплин, адвоката, помощника адвоката, и т.д.). Данный 

перечень считается исчерпывающим и расширительному толкованию не 

подлежит. 

 

3.2 История развития адвокатуры в России 

 

Судебными уставами 1864 г. впервые в России было предусмотрено 

возникновение профессиональной адвокатуры в виде сословия присяжных 

поверенных. Для допущения к профессии присяжного поверенного 

необходимо было соблюдение определенных условий; необходимо 

проанализировать эти условия в сравнении с нормами Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Важно также провести сравнение организации деятельности 

присяжных поверенных с точки зрения органов адвокатского сообщества, в 

то время - советов присяжных поверенных. 

Кроме присяжных поверенных действовали также частные 

поверенные, которыми могли стать лица, имеющие высшее юридическое 

образование и получившие удостоверение суда в своих познаниях. Сферы 

деятельности присяжных и частных поверенных совпадали: и первые, и 

вторые могли защищать интересы своих клиентов в гражданском и 

уголовном процессе. Таким образом, отличия первых от вторых сводились к 

более высокому уровню профессиональной подготовки присяжных 

поверенных и наличии у них организационных структур, что делало их 

видной общественной силой. 
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Основными принципами деятельности российской адвокатуры были 

совмещение правозаступничества с судебным представительством, 

относительная свобода профессии, отсутствие связи с магистратурой, 

отчасти сословная организация, а отчасти дисциплинарная подчиненность 

судам, определение гонорара по соглашению. 

После революции 1917 года российская адвокатура пережила 

сильнейший кризис. Одним из первых декретов Советской власти – «О суде 

№ 1» - были ликвидированы дореволюционные судебные учреждения, при 

которых действовали присяжные поверенные. В 1922 году взамен них были 

созданы коллегии защитников, но одновременно с этим шло сужение 

полномочий адвокатов в уголовном процессе, где участие защитников на 

стадии предварительного расследования дела не предусматривалось, и в 

гражданском процессе, поскольку отныне представительство интересов в 

суде могли осуществлять любые лица, обладающие революционным 

правосознанием. 

Возрождение адвокатуры в нашей стране началось в 1939 году с 

принятием Закона СССР «Об адвокатуре». В этом законе впервые в 

законодательстве нашей страны был употреблен термин «адвокат». На смену 

коллегиям защитников создавались коллегии адвокатов. Одновременно с 

этим шел процесс повышения уровня высшего юридического образования. 

Результатом этих процессов было то, что российская адвокатура вновь 

обладала важнейшими признаками дореволюционного периода: советские 

адвокаты были организационно объединены и осуществляли оказание 

профессиональной правовой помощи. 

В 1962 году с принятием Положения об адвокатуре РСФСР, 

установившего, что «Адвокатской деятельностью может заниматься только 

лицо, состоящее членом коллегии адвокатов», частная адвокатура исчезла. 

Но, вместе с тем, изменился и порядок приобретения статуса адвоката. 

Кроме состояния в коллегии, Положение установило цензы: состояние в 

гражданстве СССР, высшее юридическое образование и стаж работы по 
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специальности юриста не менее двух лет. И, конечно, продолжил свою 

жизнь институт стажировки. По прежнему в члены коллегии не принимались 

лица, имеющие судимость, но теперь устанавливалось новое требование: 

отвечать «по своим моральным и деловым качествам званию советского 

адвоката». 

Более поздний Закон СССР от 30 ноября 1979 года «Об адвокатуре в 

СССР» в качестве обязательных требований к члену коллегии адвокатов 

оставляет высшее юридическое образование и стаж работы по 

специальности юриста не менее двух лет. Появляется и нововведение: прием 

в коллегию адвокатов может осуществляться прохождением испытательного 

срока, продолжительностью не более трех месяцев. Положение об 

адвокатуре РСФСР, появившееся спустя год, как закон субъекта (союзной 

республики), Действовало достаточно долго, а потому в последующих главах 

мы проведем сравнительный анализ его статей, касающихся статуса адвоката 

(приобретения, приостановления и прекращения), с ныне действующим 

Федеральным законом. 

 

3.3 Организационные основы и формы осуществления адвокатской 

деятельности 

 

После получения в установленном порядке статуса адвоката последний 

обязан в течение 6 месяцев выбрать форму адвокатского образования, в 

рамках которого им будет осуществляться адвокатская деятельность.  

Формами адвокатских образований являются: адвокатский кабинет, 

коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация.  

Адвокат вправе в соответствии с Федеральным законом 

самостоятельно избирать форму адвокатского образования и место 

осуществления адвокатской деятельности. Об избранных форме адвокатского 

образования и месте осуществления адвокатской деятельности адвокат 
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обязан уведомить совет адвокатской палаты в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом.  

Адвокат, принявший решение осуществлять адвокатскую деятельность 

индивидуально, учреждает адвокатский кабинет.  

Об учреждении адвокатского кабинета адвокат направляет в совет 

адвокатской палаты заказным письмом уведомление, в котором указываются 

сведения об адвокате, место нахождения адвокатского кабинета, порядок 

осуществления телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи между 

советом адвокатской палаты и адвокатом.  

Адвокатский кабинет не является юридическим лицом.  

Адвокат, учредивший адвокатский кабинет, открывает счета в банках в 

соответствии с законодательством, имеет печать, штампы и бланки с адресом 

и наименованием адвокатского кабинета, содержащим указание на субъект 

Российской Федерации, на территории которого учрежден адвокатский 

кабинет.  

Соглашения об оказании юридической помощи в адвокатском кабинете 

заключаются между адвокатом и доверителем и регистрируются в 

документации адвокатского кабинета.  

Адвокат вправе использовать для размещения адвокатского кабинета 

жилые помещения, принадлежащие ему либо членам его семьи на праве 

собственности, с согласия последних.  

Жилые помещения, занимаемые адвокатом и членами его семьи по 

договору найма, могут использоваться адвокатом для размещения 

адвокатского кабинета с согласия наймодателя и всех совершеннолетних лиц, 

проживающих совместно с адвокатом.  

Два и более адвоката вправе учредить адвокатское бюро.  

К отношениям, возникающим в связи с учреждением и деятельностью 

адвокатского бюро, применяются правила ст. 22 Федерального закона, если 

иное не предусмотрено данной статьей.  
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Адвокаты, учредившие адвокатское бюро, заключают между собой 

партнерский договор в простой письменной форме. По партнерскому 

договору адвокаты-партнеры обязуются соединить свои усилия для оказания 

юридической помощи от имени всех партнеров.  

Ведение общих дел адвокатского бюро осуществляется управляющим 

партнером, если иное не установлено партнерским договором. Соглашение 

об оказании юридической помощи с доверителем заключается управляющим 

партнером или иным партнером от имени всех партнеров на основании 

выданных ими доверенностей. В доверенностях указываются все 

ограничения компетенции партнера, заключающего соглашения и сделки с 

доверителями и третьими лицами. Указанные ограничения доводятся до 

сведения доверителей и третьих лиц.  

Партнерский договор прекращается по следующим основаниям:  

- истечение срока действия партнерского договора;   

- прекращение или приостановление статуса адвоката, являющегося 

одним из партнеров, если партнерским договором не предусмотрено 

сохранение договора в отношениях между остальными партнерами;  

- расторжение партнерского договора по требованию одного из 

партнеров, если партнерским договором не предусмотрено сохранение 

договора в отношениях между остальными партнерами.  

С момента прекращения партнерского договора его участники несут 

солидарную ответственность по неисполненным общим обязательствам в 

отношении доверителей и третьих лиц.  

При выходе из партнерского договора одного из партнеров он обязан 

передать управляющему партнеру производства по всем делам, по которым 

оказывал юридическую помощь. Адвокат, вышедший из партнерского 

договора, отвечает перед доверителями и третьими лицами по общим 

обязательствам, возникшим в период его участия в партнерском договоре.  

Адвокатское бюро не может быть преобразовано в коммерческую 

организацию или любую иную некоммерческую организацию, за 
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исключением случаев преобразования адвокатского бюро в коллегию 

адвокатов.  

После прекращения партнерского договора адвокаты обязаны 

заключить новый партнерский договор. Если новый партнерский договор не 

заключен в течение месяца со дня прекращения действия прежнего 

партнерского договора, то адвокатское бюро подлежит преобразованию в 

коллегию адвокатов либо ликвидации.  

С момента прекращения партнерского договора и до момента 

преобразования адвокатского бюро в коллегию адвокатов либо заключения 

нового партнерского договора адвокаты не вправе заключать соглашения об 

оказании юридической помощи.  

Два и более адвоката вправе учредить коллегию адвокатов.  

Коллегия адвокатов является некоммерческой организацией, 

основанной на членстве и действующей на основании устава, утверждаемого 

ее учредителями (далее также - устав), и заключаемого ими учредительного 

договора.  

Учредителями и членами коллегии адвокатов могут быть адвокаты, 

сведения о которых внесены только в один региональный реестр.  

В учредительном договоре учредители определяют условия передачи 

коллегии адвокатов своего имущества, порядок участия в ее деятельности, 

порядок и условия приема в коллегию адвокатов новых членов, права и 

обязанности учредителей (членов) коллегии адвокатов, порядок и условия 

выхода учредителей (членов) из ее состава. 

Устав должен содержать следующие сведения:  

- наименование коллегии адвокатов;  

- место нахождения коллегии адвокатов;  

- предмет и цели деятельности коллегии адвокатов;  

- источники образования имущества коллегии адвокатов и направления 

его использования;  

- порядок управления коллегией адвокатов;  
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- сведения о филиалах коллегии адвокатов;  

- порядок реорганизации и ликвидации коллегии адвокатов;  

- порядок внесения в устав изменений и дополнений;  

- иные положения, не противоречащие Федеральному закону и иным 

федеральным законам.  

Требования учредительного договора и устава обязательны для 

исполнения самой коллегией адвокатов и ее учредителями (членами).  

Об учреждении коллегии адвокатов ее учредители направляют в совет 

адвокатской палаты заказным письмом уведомление, в котором указываются 

сведения об учредителях, место нахождения коллегии адвокатов, порядок 

осуществления телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи между 

советом адвокатской палаты и коллегией адвокатов и к которому 

прилагаются нотариально заверенные копии учредительного договора и 

устава.  

Коллегия адвокатов считается учрежденной с момента ее 

государственной регистрации. Государственная регистрация коллегии 

адвокатов, а также внесение в Единый государственный реестр юридических 

лиц записи о прекращении ее деятельности осуществляются в порядке, 

установленном федеральным законом о государственной регистрации 

юридических лиц.  

Коллегия адвокатов является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, открывает счета в банках в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, имеет печать, штампы и бланки с 

адресом и наименованием коллегии адвокатов, содержащим указание на 

субъект Российской Федерации, на территории которого учреждена коллегия 

адвокатов.  

Коллегия адвокатов вправе создавать филиалы на всей территории 

Российской Федерации, а также на территории иностранного государства, 

если это предусмотрено законодательством данного иностранного 

государства.  
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Адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в филиале 

коллегии адвокатов, являются членами коллегии адвокатов, создавшей 

соответствующий филиал.  

Сведения об адвокатах, осуществляющих адвокатскую деятельность в 

филиале коллегии адвокатов, вносятся в региональный реестр того субъекта 

Российской Федерации, на территории которого создан филиал.  

Сведения об адвокатах, осуществляющих адвокатскую деятельность в 

филиале коллегии адвокатов, созданном на территории иностранного 

государства, вносятся в региональный реестр того субъекта Российской 

Федерации, на территории которого учреждена коллегия адвокатов.  

Имущество, внесенное учредителями коллегии адвокатов в качестве 

вкладов, принадлежит ей на праве собственности.  

Члены коллегии адвокатов не отвечают по ее обязательствам, коллегия 

адвокатов не отвечает по обязательствам своих членов.  

Коллегия адвокатов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации является налоговым агентом адвокатов, являющихся ее членами, 

по доходам, полученным ими в связи с осуществлением адвокатской 

деятельности, а также их представителем по расчетам с доверителями и 

третьими лицами и другим вопросам, предусмотренным учредительными 

документами коллегии адвокатов.  

Коллегия адвокатов несет предусмотренную законодательством 

Российской Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей налогового агента или представителя.  

Соглашения об оказании юридической помощи в коллегии адвокатов 

заключаются между адвокатом и доверителем и регистрируются в 

документации коллегии адвокатов.  

Коллегия адвокатов не может быть преобразована в коммерческую 

организацию или любую иную некоммерческую организацию, за 

исключением случаев преобразования коллегии адвокатов в адвокатское 

бюро.  



 
 

27 

К отношениям, возникающим в связи с учреждением, деятельностью и 

ликвидацией коллегии адвокатов, применяются правила, предусмотренные 

для некоммерческих партнерств Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», если эти правила не противоречат положениям Федерального 

закона.  

В случае, если на территории одного судебного района общее число 

адвокатов во всех адвокатских образованиях, расположенных на территории 

данного судебного района, составляет менее двух на одного федерального 

судью, адвокатская палата по представлению органа государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации учреждает юридическую 

консультацию.  

Юридическая консультация является некоммерческой организацией, 

созданной в форме учреждения. Вопросы создания, реорганизации, 

преобразования, ликвидации и деятельности юридической консультации 

регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом.  

Вопросы, связанные с порядком и условиями материально 

технического обеспечения юридической консультации, выделением 

служебных и жилых помещений для адвокатов, направленных для работы в 

юридической консультации, а также с оказанием финансовой помощи 

адвокатской палате для содержания юридической консультации, 

регулируются законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации.  

Собрание (конференция) адвокатов ежегодно определяет размер 

вознаграждения, выплачиваемого адвокатской палатой адвокату, 

направляемому для работы в юридической консультации, а также смету 

расходов на содержание юридической консультации.  

 

           3.4 Профессиональная этика адвоката 
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Для изучения этой темы необходимо ознакомиться с Кодексом 

профессиональной этики адвоката. Этические принципы деятельности 

адвоката сопровождают все аспекты деятельности адвокатов. 

Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает обязательные 

для каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской 

деятельности, основанные на нравственных критериях и традициях 

адвокатуры, а также на международных стандартах и правилах адвокатской 

профессии. 

Профессиональная этика - это, прежде всего, специфический 

нравственный кодекс людей определенной профессии. Люди, которым 

доверено в соответствии с законом разрешение социальных и 

межличностных конфликтов, несут повышенную нравственную 

ответственность за свои действия и решения. 

Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает обязательные 

для каждого адвоката правила его поведения при осуществлении адвокатской 

деятельности на основе нравственных критериев и традиций адвокатуры. 

Никакое положение Кодекса не должно толковаться как предписывающее 

или допускающее совершение деяний, противоречащих требованиям 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре. 

Адвокаты при всех обстоятельствах должны сохранять честь и 

достоинство, присущие их профессии. Необходимость соблюдения правил 

адвокатской профессии вытекает из факта присвоения статуса адвоката. В 

тех случаях, когда вопросы профессиональной этики адвоката не 

урегулированы законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре 

или настоящим Кодексом, адвокат обязан соблюдать сложившиеся в 

адвокатуре обычаи и традиции, соответствующие общим принципам 

нравственности в обществе. 

Поступок адвоката, который порочит его честь и достоинство, умаляет 

авторитет адвокатуры; неисполнение или ненадлежащее исполнение 

адвокатом своих профессиональных обязанностей перед доверителем, а 
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также неисполнение решений органов адвокатской палаты должны стать 

предметом рассмотрения соответствующих квалификационной комиссии и 

совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, проводимого в 

соответствии с процедурами дисциплинарного производства, 

предусмотренными Кодексом профессиональной этики адвоката. 

 

3.5 Участие адвоката в уголовном процессе 

 

Конституция России провозгласила, что каждому гарантируется право 

на получение квалифицированной юридической помощи. В уголовном 

процессе конституционный принцип права на защиту реализуется путем 

выступления адвоката в роли защитника. 

В уголовном судопроизводстве адвокат по уголовным делам может 

участвовать как в качестве защитника подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого, осужденного, так  и в качестве представителя потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика и частного обвинителя.  

Главной целью участия адвоката в производстве по уголовным делам 

является осуществление защиты, представительства и поддержание частного 

обвинения по поручению потерпевшего, оказание квалифицированной 

юридической помощи подзащитному и доверителю.  

Законом установлено, что адвокат в уголовном деле вправе участвовать 

с момента возбуждения уголовного дела, фактического задержания 

подозреваемого, объявления подозреваемому, постановления о назначении 

судебно-психиатрической экспертизы; при осуществлении иных действий, 

затрагивающих права и свободы подозреваемого в совершении 

преступления.  

Адвокат по уголовным делам является независимым советником по 

правовым вопросам, советником подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 

и имеет широкие полномочия на досудебном и судебном производстве.  
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В деятельности адвоката по уголовным делам особое место занимает 

участие в доказывании, которое включает выявление, собирание, 

закрепление и представление доказательств.  В силу презумпции 

невиновности, бремя доказывания обвинения и опровержения доводов в 

защиту подозреваемого, обвиняемого или подсудимого лежит на стороне 

обвинения. Все доводы, обосновывающие невиновность подозреваемого, 

обвиняемого или подсудимого, смягчающие ответственность обстоятельства, 

должен выявлять, собирать, закреплять и представлять дознавателю, 

следователю, прокурору, суду адвокат.  

Осуществляемое адвокатом доказывание по уголовным делам носит 

односторонний характер и направлено на защиту прав и интересов 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого.  

Адвокат по уголовному делу заключает соглашение с доверителем на 

ведение дела на следующие стадии: 

- на предварительное следствие; 

- на ведение дела в суде первой инстанции; 

- на ведение дела в суде второй  инстанции; 

- на ведение дела в порядке судебного надзора; 

- в стадии исполнения приговора. 

Адвокат по уголовным делам обеспечит оказание необходимой 

правовой помощи в полном объеме. Составит соответствующие 

процессуальные документы, включая заявления, жалобы и ходатайства и 

представит их на рассмотрение в уполномоченные органы. Адвокат 

представит интересы на стадии дознания и предварительного следствия., 

обеспечивает защиту интересов подсудимого при рассмотрении уголовного 

дела непосредственного в суде. Он выработает оптимальную стратегию 

поведения, осуществит подготовку и сбор необходимых доказательств, 

оформит соответствующие заявления и ходатайства. В случае несогласия с 

вынесенным приговором адвокат по уголовным делам обжалует его в суде 

кассационной и надзорной инстанции. Следует отметить, что в рамках 
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определенного уголовного дела правовая помощь может оказываться не 

только подозреваемым, обвиняемым и подсудимым. Адвокат по уголовным 

делам также защитит законные права и интересы потерпевших, частных 

обвинителей, свидетелей.  

 

3.6 Участие адвоката в гражданском процессе 

 

При изучении данной темы необходимо использование знаний, 

полученных при изучении гражданского процесса. 

Согласно ст. 3 ГПК РФ всякое заинтересованное лицо вправе в 

порядке, установленном законодательством о гражданском 

судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо 

оспариваемых прав, свобод или законных интересов.  

В гражданском процессе адвокат выполняет функции представителя 

стороны или третьего лица для оказания юридической помощи и защиты 

нарушенных и оспариваемых прав и законных интересов обратившегося. 

Количество представителей, которые могут участвовать в судебном 

разбирательстве и представлять интересы стороны, законом не ограничено.  

В ст. 48 ГПК РФ установлено, что представительство может 

осуществляться в двух формах: либо представитель замещает в судебном 

заседании доверителя, выступает от его имени в защиту прав и законных 

интересов, либо он участвует в судебном заседании вместе с доверителем, 

оказывая ему по ходу процесса необходимую юридическую помощь. И если 

замещение представителем доверителя избавляет последнего от личного 

участия в процессе, что создает определенные удобства для граждан, то для 

юридических лиц представительство означает единственную возможность 

реального участия в гражданском процессе.  

Адвокат является самостоятельным субъектом обязанности 

доказывания в гражданском процессе. Несмотря на то, что адвокат-

представитель и не упоминается в ст. 34 ГПК РФ в числе лиц, участвующих в 
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деле, вместе с тем согласно ст. 35 ГПК РФ он имеет право знакомиться с 

материалами дела, представлять доказательства и т. д., то есть активно 

участвовать в доказывании наравне с другими лицами, участвующими в деле.  

Процессуальное положение адвоката-представителя определяется 

следующим образом: не являясь стороной в гражданском судопроизводстве, 

адвокат-поверенный действует на основании и в пределах, полученных от 

доверителя полномочий. 

Весь ход судебного заседания имеет состязательную форму. Адвокат в 

соответствии со ст. 56 ГПК РФ должен доказать те обстоятельства, на 

которые ссылается как на основания своих требований и возражений. Роль 

адвоката-представителя в судебном доказывании выражается в его участии в 

собирании, проверке и оценке доказательств. В этих целях адвокат-

представитель участвует в доказывании, используя средства судебного 

доказывания, которые перечислены в законе (ст. 55 ГПК РФ). 

Принципиальное различие, существующее между положением 

адвоката в гражданском и уголовном процессе, заключается в том, что он в 

первом случае осуществляет представительство стороны или третьего лица, а 

во втором - оказывает юридическую помощь своему клиенту.  

 

3.7 Участие адвоката в арбитражном процессе 

 

Арбитражный процесс – одна из форм  реализации  права  на  судебную 

защиту, которая предусматривает возникновение особых, арбитражных 

процессуальных, правоотношений. 

В арбитражном процессе сторонами являются те из участвующих в 

деле лиц, между которыми возник спор, вытекающий, как правило, из 

материальных правоотношений. В большинстве случаев сторонами 

арбитражного процесса выступают организации, являющиеся юридическими 

лицами, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица и имеющие статус индивидуального 
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предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке. Так же 

арбитражному суду подведомственны дела с участием образований, не 

являющихся юридическими лицами и граждан, не имеющих статуса 

индивидуального предпринимателя. Однако в этом случае должно быть 

специальное указание закона. Интересы сторон, как правило, представляет 

адвокат в арбитражном процессе. 

Арбитражный адвокат – это специалист в области юриспруденции, 

специализирующийся на арбитражных делах, который поможет вам, в 

первую очередь, в определении подсудности вашего дела. Сторонами 

арбитражного процесса могут быть также иностранные организации, 

организации с иностранными инвестициями, иностранные граждане и лица 

без гражданства, осуществляющие предпринимательскую деятельность. 

Адвокат в арбитражном процессе – это юрист, оказывающий 

профессиональные правовые услуги. 

Адвокат в арбитражном процессе профессионально и грамотно 

защищает интересы своих доверителей в суде. 

Но грамотный адвокат – это не только ваш надежный союзник в ходе 

процесса, но и ваш помощник в досудебном урегулировании ваших проблем. 

 Если же переговоры по спорному правоотношению в досудебном порядке не 

дали своих результатов, то  адвокат в арбитражном процессе представит 

ваши интересы как в ходе самого процесса, во всех инстанциях 

Арбитражного суда,  а так же оказать услуги по представлению ваших 

интересов в ходе исполнительного производства в службе судебных 

приставов. 

Таким образом, адвокат в арбитражном процессе это грамотный юрист, 

который оказывает достаточно широкий спектр услуг: 

- составление претензии контрагенту при нарушении им своих 

обязательств; 

- юридическая экспертиза целесообразности обращения в суд; 

- составление исковых заявлений в суд; 
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- ознакомление с материалами дела; 

- составление необходимых процессуальных документов; 

- участие в судебном процессе от имени своего доверителя; 

- помощь при исполнении судебного решения и представление ваших 

интересов в службе судебных приставов. 

 

3.8 Деятельность адвоката в конституционном судопроизводстве 

и в Европейском Суде по правам человека 

 

В отношении представления интересов доверителя в конституционном 

судопроизводстве следует отметить, что только адвокаты наряду с лицами, 

имеющими ученую степень по юридической специальности, могут быть в 

соответствии со ст. 53 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» представителями сторон в 

конституционном судопроизводстве. Можно сказать, что законодательство 

предусматривает своеобразную монополию указанных лиц на 

представительство интересов сторон конституционного судопроизводства – 

не только заявителей, но и органов или должностных лиц, издавших либо 

подписавших акт, конституционность которого подлежит проверке, либо 

государственных органов, компетенция которых оспаривается. Это 

обусловлено необходимостью оказания наиболее квалифицированной 

юридической помощи сторонам в Конституционном Суде Российской 

Федерации в связи с особой важностью рассматриваемых и разрешаемых им 

вопросов. 

Адвокату, участвующему в конституционном судопроизводстве, 

необходимо детально знать как процессуальные нормы закона «О 

Конституционном Суде РФ», так и Регламент Конституционного Суда РФ, 

особенно в той части, которая касается подготовки дел, судебного 

разбирательства и других вопросов, с которыми может столкнуться адвокат-
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представитель и по которым ему придется высказывать свое мнение или 

готовить письменное заключение.  

В настоящее время все большее значение приобретает знание 

адвокатом норм Европейского Суда по правам человека в связи с 

необходимостью представлять интересы российских граждан в случаях их 

обращения в этот орган. При этом адвокату важно знать процессуальные 

нормы Европейского Суда по правам человека с тем, чтобы обращение было 

своевременным и эффективным. 

Жалоба в Европейский Суд по правам человека подается  в письменной 

форме. Сначала подается так называемая первоначальная жалоба, которая 

представляет собой обычное письмо с кратким изложением существа спора и 

нарушенного права. В этом же письме должна содержаться информация о 

том, в какие инстанции заявитель обращался на территории РФ, о том какие 

нормы закона и международных договоров, по его мнению, нарушены и 

каких результатов он ожидает в связи с рассмотрением жалобы Европейским 

Судом. К жалобе прилагается список решений, вынесенных по делу 

гражданина российскими судебными и иными органами; а также 

указывается, обращался ли данный гражданин в какие либо иные 

международные организации за разрешением данного дела. Жалоба может 

быть написана либо на одном из официальных рабочих языков суда – 

английском и французском или же на русском языке. 

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

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

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

проблеме. Потому очень важно чтобы адвокат объяснил в жалобе суть 

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

который регулирует нарушенные, по мнению заявителя, положения 

Конвенции. 

Индивидуальные жалобы могут быть поданы в суд как самим 

заявителем (физическим лицом, группой лиц, организацией), так и его 
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представителем. В том случае если жалобу подает представитель, то это 

должно быть указано в самой жалобе. Плюс должна быть приложена 

доверенность от заявителя на правоведения дела в Европейском Суде. 

Данная доверенность не требует какого-либо заверения. 

Представлять интересы заявителя может юрист, имеющий право 

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

другое лицо, утвержденное Президентом Палаты. 

При обращении в Европейский Суд надо понимать, что бремя 

доказывания нарушения какого-либо из прав, гарантированных Конвенцией, 

лежит на заявителе. То есть тот, кто обращается за восстановлением права, 

обязан доказать, предоставив все имеющиеся доказательства, что право в 

отношении него действительно было нарушено. Голословные утверждения, 

например, что «меня пытали, били или вмешивались в мою частную жизнь», 

как правило, не рассматриваются. 

Но требования, предъявляемые Судом к доказательствам, значительно 

отличаются от требований национальных судов. Например, Европейский Суд 

принимает в качестве доказательства письменные показания свидетелей, не 

заверенные нотариально, копии газетных статей (например, при обосновании 

пристрастности суда при рассмотрении уголовного дела доказательством 

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

других документов также не нуждаются в нотариальном заверении. 

Кроме того, Суд принимает и косвенные доказательства. В качестве 

примера можно привести следующее: предположим что человек, к которому 

применялись недозволенные методы ведения следствия, заявлял об этом в 

суде. И в протоколе судебного заседания зафиксировано его заявление о том, 

что он себя оговорил во время первого или десятого допроса, потому что к 

нему применялись недозволенные методы, но суд считает, что таким образом 

он хочет уйти от ответственности. Но, тем не менее, даже эта фраза является 

косвенным доказательством нарушенного права. 
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Европейский Суд исходит из презумпции доверия. Если человек 

обращается в Европейский Суд, то Европейский Суд ему доверяет. Но, тем 

не менее, доказывать факт нарушения прав нужно. После того как первое 

письмо будет отослано, заявителю или его адвокату секретарем суда будет 

предложено заполнить специальный формуляр. Формуляр должен быть 

заполнен полно и аккуратно, даже если ранее подобная информация уже 

излагалась в предыдущей переписке. Для представления жалобы на 

формуляре отводится фиксированный срок (обычно шесть недель), пропуск 

которого может быть воспринят, как нежелание заявителя продолжать 

ведение дела. При заполнении формуляра следует указать предпочтение, на 

каком из официальных языков будет публиковаться решение. Этот 

заполненный формуляр и составит основу для рассмотрения жалобы. 

Далее Секретариат суда вступает с заявителем или его адвокатом в 

переписку и постоянно информирует заявителя о ходе рассмотрения жалобы. 

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

рассмотрения по различным причинам, о чем обязательно уведомляет 

заявителя. В самом начале стадии процесса Секретариатом Суда собирается 

необходимый для рассмотрения дела материал. На этой стадии адвокат 

должен позаботиться о том, чтобы все необходимые материалы оперативно 

готовились и направлялись в Суд. Сам суд обычно информирует адвоката 

или заявителя о недостатках жалобы. 

Юрист Секретариата Суда является своего рода помощником 

заявителя: он может высказывать свое мнение, содержит ли жалоба некий 

аспект, который даст основание суду считать, что жалоба не подлежит 

рассмотрению. 

Но прежде чем принять решение о подаче жалобы в Суд необходимо 

убедиться, что ваша потенциальная жалоба отвечает всем условиям 

приемлемости жалоб, установленным Европейским Судом по правам 

человека. 
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Ведь в случае несоблюдения данных условий, ваша жалоба будет 

признана неприемлемой, и, следовательно, разбирательство дела будет 

закончено. Итак, условия приемлемости жалоб: 

- во-первых, жалоба должна быть подана надлежащим лицом; 

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

гарантированного Конвенцией и дополнительными протоколами к ней. 

 

3.9 Деятельность адвоката по делам об административных 

правонарушениях 

 

Особую форму юридической помощи, оказываемой адвокатами, 

является участие их в качестве защитников и представителей при 

рассмотрении и разрешении компетентными органами дел об 

административных правонарушениях. Для того, чтобы помощь адвоката в 

этом случае была эффективной, адвокат должен знать, в первую очередь, 

процессуальные нормы, регулирующие рассмотрение и разрешение 

соответствующих дел. Кроме того, адвокат должен знать и надлежащим 

образом пользоваться процессуальными правами, имеющимися у него в 

соответствии с законодательством.  

Начните с понятия административного правонарушения. Помните, что 

к административной ответственности привлекаются как физические, так и 

юридические лица. 

Кодекс об административных правонарушениях – основной 

федеральный акт, устанавливающий административную ответственность в 

РФ. Законодатель содержит две формы вины умышленную и неосторожную. 

Правовая основа участия адвоката в производстве по делу об 

административном правонарушении содержится в ст. 48 Конституции РФ и 

ст. 25.5. Кодекса РФ об административных правонарушениях. 
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В качестве защитника или представителя к участию в производстве по 

делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное 

лицо. 
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5 Тематика лекционных и семинарских занятий по 

дисциплине «Адвокатура в РФ» для студентов очной формы 

обучения 
 

5.1 Тематика лекционных занятий по дисциплине «Адвокатура в 

РФ» для студентов очной формы обучения 

 

Тема 1 Адвокатская деятельность в Российской Федерации (1 час) 
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1. Понятие адвоката и адвокатской деятельности.  

2. Задачи и принципы адвокатуры. 

3. Правовые и организационные основы деятельности адвокатуры в 

РФ.  

4. Приобретение, приостановление и прекращение статуса адвоката. 

5. Гарантии независимости адвоката.  

6. Страхование риска ответственности адвоката. 

 

Тема 2 История развития адвокатуры в России (1 час) 
 

1. Адвокатура в России в период до судебной реформы 1964 года.  

2. Адвокатура в России в период с 1864 по 1917 гг.  

3. Адвокатура советского периода (1917-1991 гг.). 

4. Адвокатура в постсоветский период (с 1991 г. по 2002 г.). Проекты 

закона об адвокатуре. 

 

Тема 3 Организационные основы и виды адвокатской 

деятельности (1 час) 
 

1. Организация адвокатской деятельности.  

2. Формы адвокатских образований.  

3. Помощник адвоката. Стажер адвоката. 

4. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатом.  

5. Порядок оплаты труда адвоката. Оказание юридической помощи 

гражданам РФ бесплатно.  

 

Тема 4 Профессиональная этика адвоката (1 час) 
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1. Понятие этики. Профессиональная этика адвоката. Кодекс 

профессиональной этики российских адвокатов, современное состояние и 

перспективы. 

2. Принципы поведения адвоката в отношениях с доверителями.  

3. Правила поведения адвоката с судом и другими правопри-

менительными органами. Этические основы судебных прений. 

4. Этические принципы во взаимоотношениях адвоката с коллегами по 

профессии.  

 

Тема 5 Участие адвоката в уголовном процессе (1 час) 

 

1. Право граждан на получение квалифицированной юридической 

помощи в уголовном судопроизводстве.  

2. Круг лиц, допускаемых в качестве защитников. Права и обязанности 

защитника.  

3. Деятельность защитника на стадии предварительного расследования.  

4. Деятельность адвоката-защитника в суде первой инстанции.  

5. Особенности осуществления защиты по делам несовершеннолетних. 

6. Представительство адвокатом интересов потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика в уголовном судопроизводстве. 

7. Особенности работы адвоката в суде присяжных. 

8. Деятельность адвоката-защитника в апелляционном и кассационном 

производстве. 

9. Особенности деятельности адвоката по осуществлению защиты 

осужденных в порядке надзора. Участие адвоката в производстве по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Участие адвоката-защитника в 

исполнительном производстве. 

 

Тема 6 Участие адвоката в гражданском процессе (1 час) 
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1. Правовые основы деятельности адвоката и доверителя 

2. Подготовка представителем дела к судебному разбирательству 

3. Деятельность адвоката на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству 

4. Составление адвокатом процессуальных документов 

5. Деятельность адвоката в судебном разбирательстве 

6. Выступление в судебных прениях 

7. Деятельность адвоката в апелляционном, кассационном и надзорном 

производствах 

 

Тема 7 Участие адвоката в арбитражном процессе (1 час) 
 

1. Оказание адвокатом правовой помощи в сфере предпри-

нимательства. Основные направления правовой помощи. 

2. Особенности подготовки адвокатом дела, подлежащего 

рассмотрению в арбитражном суде. 

3. Участие адвоката при рассмотрении дела в арбитражном суде 

первой инстанции. Представление и исследование доказательств. 

4. Действия адвоката по обжалованию решения, определения суда. 

Особенности участия адвоката при рассмотрении дела в апелляционной, 

кассационной, надзорной инстанциях арбитражного суда. 

5. Участие адвоката на стадии исполнения решения арбитражного 

суда. 

 

Тема 8 Деятельность адвоката в конституционном 

судопроизводстве и в Европейском Суде по правам человека (1 час) 

 

1. Общая характеристика конституционного судопроизводства. 

2. Участие адвоката в подготовке слушания дела в Конституционном 

Суде РФ. 
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3. Судебное разбирательство в Конституционном Суде. 

4. Решения Конституционного Суда по вопросам организации и 

деятельности адвокатуры. 

5. Деятельность Европейского Суда по правам человека. 

6.Деятельность адвоката в подготовке и разбирательстве дела в 

Европейском Суде по правам человека. 

 

Тема 9 Деятельность адвоката по делам об административных 

правонарушениях (1 час) 

 

1. Особенности оказания адвокатом юридической помощи по делам 

об административных правонарушениях.  

2. Выполнение адвокатом функций защитника и представителя по 

делам об административных правонарушениях. 

 

5.2 Тематика семинарских занятий по дисциплине «Адвокатура в 

РФ» для студентов очной формы обучения 

 

Тема 1 Адвокатская деятельность в Российской Федерации (6 часов) 

 

3. Понятие адвоката и адвокатской деятельности.  

4. Задачи и принципы адвокатуры. 

3. Правовые и организационные основы деятельности адвокатуры в 

РФ.  

5. Приобретение, приостановление и прекращение статуса адвоката. 

5. Гарантии независимости адвоката.  

6. Страхование риска ответственности адвоката. 

 

Тема 2 История развития адвокатуры в России (4 часа) 
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1. Адвокатура в России в период до судебной реформы 1964 года.  

2. Адвокатура в России в период с 1864 по 1917 гг.  

3. Адвокатура советского периода (1917-1991 гг.). 

4. Адвокатура в постсоветский период (с 1991 г. по 2002 г.). Проекты 

закона об адвокатуре. 

 

Тема 3 Организационные основы и виды адвокатской 

деятельности (6 часов) 
 

 
1. Организация адвокатской деятельности.  

2. Формы адвокатских образований.  

3. Помощник адвоката. Стажер адвоката. 

4. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатом.  

5. Порядок оплаты труда адвоката. Оказание юридической помощи 

гражданам РФ бесплатно.  

 

Тема 4 Профессиональная этика адвоката (4 часа) 

 

1. Понятие этики. Профессиональная этика адвоката. Кодекс 

профессиональной этики российских адвокатов, современное состояние и 

перспективы. 

2. Принципы поведения адвоката в отношениях с доверителями.  

3. Правила поведения адвоката с судом и другими правопри-

менительными органами. Этические основы судебных прений. 

4. Этические принципы во взаимоотношениях адвоката с коллегами по 

профессии.  

 

Тема 5 Участие адвоката  в уголовном процессе (6 часов) 
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1. Право граждан на получение квалифицированной юридической 

помощи в уголовном судопроизводстве.  

2. Круг лиц, допускаемых в качестве защитников. Права и обязанности 

защитника.  

3. Деятельность защитника на стадии предварительного расследования.  

4. Деятельность адвоката-защитника в суде первой инстанции.  

5. Особенности осуществления защиты по делам несовершеннолетних. 

6. Представительство адвокатом интересов потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика в уголовном судопроизводстве. 

7. Особенности работы адвоката в суде присяжных. 

8. Деятельность адвоката-защитника в апелляционном и кассационном 

производстве. 

9. Особенности деятельности адвоката по осуществлению защиты 

осужденных в порядке надзора. Участие адвоката в производстве по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Участие адвоката-защитника в 

исполнительном производстве. 

 

Тема 6 Участие адвоката  в гражданском процессе (6 часов) 

 

8. Правовые основы деятельности адвоката и доверителя 

9. Подготовка представителем дела к судебному разбирательству 

10.Деятельность адвоката на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству 

11.Составление адвокатом процессуальных документов 

12.Деятельность адвоката в судебном разбирательстве 

13.Выступление в судебных прениях 

14.Деятельность адвоката в апелляционном, кассационном и надзорном 

производствах 

 

Тема 7 Участие адвоката  в арбитражном процессе (6 часов) 
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1. Оказание адвокатом правовой помощи в сфере предпри-

нимательства. Основные направления правовой помощи. 

2. Особенности подготовки адвокатом дела, подлежащего 

рассмотрению в арбитражном суде. 

3. Участие адвоката при рассмотрении дела в арбитражном суде 

первой инстанции. Представление и исследование доказательств. 

4. Действия адвоката по обжалованию решения, определения суда. 

Особенности участия адвоката при рассмотрении дела в апелляционной, 

кассационной, надзорной инстанциях арбитражного суда. 

5. Участие адвоката на стадии исполнения решения арбитражного 

суда. 

 

Тема 8 Деятельность адвоката в конституционном 

судопроизводстве и в Европейском Суде по правам человека (4 часа) 

 

1. Общая характеристика конституционного судопроизводства. 

2. Участие адвоката в подготовке слушания дела в Консти-

туционном Суде РФ. 

3.  Судебное разбирательство в Конституционном Суде. 

4.  Решения Конституционного Суда по вопросам организации и 

деятельности адвокатуры. 

5. Деятельность Европейского Суда по правам человека. 

6. Деятельность адвоката в подготовке и разбирательстве дела в 

Европейском Суде по правам человека. 

 

Тема 9 Деятельность адвоката по делам об административных 

правонарушениях (3 часа) 
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1. Особенности оказания адвокатом юридической помощи по делам об 

административных правонарушениях.  

2. Выполнение адвокатом функций защитника и представителя по 

делам об административных правонарушениях. 

 

6 Тематика лекционных и семинарских занятий по 

дисциплине «Адвокатура в РФ» для студентов заочной формы 

обучения 
 

6.1 Тематика лекционных занятий по дисциплине «Адвокатура в 

РФ»  для студентов заочной формы обучения 

 

Тема 1 Общая характеристика  и организационные основы 

адвокатской деятельности в РФ (1 час)  

 

1. Понятие адвоката и адвокатской деятельности.  

2. Задачи и принципы адвокатуры. 

3. Приобретение, приостановление и прекращение статуса адвоката. 

4. Организация адвокатской деятельности.  

5. Формы адвокатских образований.  

 

Тема 2 Участие адвоката  в уголовном процессе (1 час) 

 

1. Право граждан на получение квалифицированной юридической 

помощи в уголовном судопроизводстве.  

2. Круг лиц, допускаемых в качестве защитников. Права и обязанности 

защитника.  

3. Деятельность защитника на стадии предварительного расследования.  

4. Деятельность адвоката-защитника в суде первой инстанции.  
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5. Особенности осуществления защиты по делам несовершеннолетних. 

6. Представительство адвокатом интересов потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика в уголовном судопроизводстве. 

7. Особенности работы адвоката в суде присяжных. 

8. Деятельность адвоката-защитника в апелляционном и кассационном 

производстве. 

9. Особенности деятельности адвоката по осуществлению защиты 

осужденных в порядке надзора. Участие адвоката в производстве по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Участие адвоката-защитника в 

исполнительном производстве. 

 

Тема 3 Участие адвокат в гражданском и арбитражном процессе 

(1 час) 

 

1. Правовые основы деятельности адвоката и доверителя 

2.Подготовка представителем дела к судебному разбирательству 

3. Деятельность адвоката в судебном разбирательстве 

4. Деятельность адвоката в апелляционном, кассационном и надзорном 

производствах 

5. Оказание адвокатом правовой помощи в сфере предпринимательства. 

Основные направления правовой помощи. 

6. Участие адвоката при рассмотрении дела в арбитражном суде первой 

инстанции. Представление и исследование доказательств. 

7. Действия адвоката по обжалованию решения, определения суда. 

Особенности участия адвоката при рассмотрении дела в апелляционной, 

кассационной, надзорной инстанциях арбитражного суда. 

8. Участие адвоката на стадии исполнения решения арбитражного суда. 
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Тема 4 Деятельность адвоката в конституционном 

судопроизводстве, в Европейском Суде по правам человека и в делах об 

административном правонарушении (1 час) 

 

1. Участие адвоката в судебном разбирательстве в 

Конституционном Суде. 

2 .Деятельность адвоката в подготовке и разбирательстве дела в 

Европейском Суде по правам человека. 

         3. Особенности оказания адвокатом юридической помощи по делам об 

административных правонарушениях.  

 

6.2 Тематика семинарских занятий по дисциплине «Адвокатура в 

РФ» для студентов заочной формы обучения 

 

Тема 1 Адвокатская деятельность в Российской Федерации (1 час) 

 

2. Понятие адвоката и адвокатской деятельности.  

3. Задачи и принципы адвокатуры. 

3. Правовые и организационные основы деятельности адвокатуры в 

РФ.  

6. Приобретение, приостановление и прекращение статуса адвоката. 

5. Гарантии независимости адвоката.  

6. Страхование риска ответственности адвоката. 

 

Тема 2 История развития адвокатуры в России (1 час) 
 

1. Адвокатура в России в период до судебной реформы 1964 года.  

2. Адвокатура в России в период с 1864 по 1917 гг.  

3. Адвокатура советского периода (1917-1991 гг.). 
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4. Адвокатура в постсоветский период (с 1991 г. по 2002 г.). Проекты 

закона об адвокатуре. 

 

Тема 3 Организационные основы и виды адвокатской 

деятельности (1 час) 

 
 

1. Организация адвокатской деятельности.  

2. Формы адвокатских образований.  

3. Помощник адвоката. Стажер адвоката. 

4. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатом.  

5. Порядок оплаты труда адвоката. Оказание юридической помощи 

гражданам РФ бесплатно.  

 

Тема 4 Профессиональная этика адвоката (1 час) 

 

1. Понятие этики. Профессиональная этика адвоката. Кодекс 

профессиональной этики российских адвокатов, современное состояние и 

перспективы. 

2. Принципы поведения адвоката в отношениях с доверителями.  

3. Правила поведения адвоката с судом и другими правопри-

менительными органами. Этические основы судебных прений. 

4. Этические принципы во взаимоотношениях адвоката с коллегами по 

профессии.  

 

Тема 5 Участие адвоката в уголовном процессе (2 часа) 

 

1. Право граждан на получение квалифицированной юридической 

помощи в уголовном судопроизводстве.  
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2. Круг лиц, допускаемых в качестве защитников. Права и обязанности 

защитника.  

3. Деятельность защитника на стадии предварительного расследования.  

4. Деятельность адвоката-защитника в суде первой инстанции.  

5. Особенности осуществления защиты по делам несовершеннолетних. 

6. Представительство адвокатом интересов потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика в уголовном судопроизводстве. 

7. Особенности работы адвоката в суде присяжных. 

8. Деятельность адвоката-защитника в апелляционном и кассационном 

производстве. 

9. Особенности деятельности адвоката по осуществлению защиты 

осужденных в порядке надзора. Участие адвоката в производстве по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Участие адвоката-защитника в 

исполнительном производстве. 

 

Тема 6 Участие адвоката в гражданском процессе (2 часа) 

 

4. Правовые основы деятельности адвоката и доверителя 

5. Подготовка представителем дела к судебному разбирательству 

6. Деятельность адвоката на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству 

7. Составление адвокатом процессуальных документов 

8. Деятельность адвоката в судебном разбирательстве 

9. Выступление в судебных прениях 

10. Деятельность адвоката в апелляционном, кассационном и надзорном 

производствах 

 

Тема 7 Участие адвоката в арбитражном процессе (1 час) 
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1. Оказание адвокатом правовой помощи в сфере предпри-

нимательства. Основные направления правовой помощи. 

2. Особенности подготовки адвокатом дела, подлежащего 

рассмотрению в арбитражном суде. 

3. Участие адвоката при рассмотрении дела в арбитражном суде 

первой инстанции. Представление и исследование доказательств. 

4. Действия адвоката по обжалованию решения, определения суда. 

Особенности участия адвоката при рассмотрении дела в апелляционной, 

кассационной, надзорной инстанциях арбитражного суда. 

5. Участие адвоката на стадии исполнения решения арбитражного 

суда. 

 

Тема 8 Деятельность адвоката в конституционном 

судопроизводстве и в Европейском Суде по правам человека (2 часа) 

 

1. Общая характеристика конституционного судопроизводства. 

2. Участие адвоката в подготовке слушания дела в Консти-

туционном Суде РФ. 

3.  Судебное разбирательство в Конституционном Суде. 

4.  Решения Конституционного Суда по вопросам организации и 

деятельности адвокатуры. 

5. Деятельность Европейского Суда по правам человека. 

6. Деятельность адвоката в подготовке и разбирательстве дела в 

Европейском Суде по правам человека. 

 

Тема 9 Деятельность адвоката по делам об административных 

правонарушениях (1 час) 

 

1. Особенности оказания адвокатом юридической помощи по делам об 

административных правонарушениях.  
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2. Выполнение адвокатом функций защитника и представителя по 

делам об административных правонарушениях. 

 

7 Вопросы к экзамену по дисциплине «Адвокатура в РФ» 
 

1. Адвокатура, ее понятие и задачи.  

2. Адвокатская деятельность, ее понятие и признаки. Отличие от 

иных видов оказания юридической помощи. 

3. Конституционные основы деятельности адвокатуры в России.  

4. Нормативно-правовое регулирование адвокатской деятельности и 

адвокатуры в РФ. 

5. Принципы организации и деятельности адвокатуры. 

6. Адвокатура и государство. 

7. Адвокат. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами.  

8. Полномочия адвоката. 

9. Обязанности адвоката.  

10. Гарантии независимости адвоката. 

11. Принципы и нормы профессиональной этики адвоката. 

12. Адвокатская тайна. 

13. Помощник и стажер адвоката. 

14. Порядок и условия приобретения статуса адвоката.  

15. Реестры адвокатов. Внесение сведений об адвокате в 

региональный реестр. 

16. Приостановление статуса адвоката.  

17. Прекращение статуса адвоката. 

18. Правовые основы дисциплинарного производства в отношении 

адвокатов. 
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19. Правовое регулирование деятельности адвокатов иностранных 

государств на территории РФ. 

20. Формы адвокатских образований. Общая характеристика и 

сравнительный анализ. 

21. Адвокатский кабинет. 

22. Коллегия адвокатов.  

23. Адвокатское бюро. 

24. Юридическая консультация.  

25. Соглашение об оказании юридической помощи. 

26. Оказание юридической помощи гражданам РФ бесплатно.                                                                                                                                                                                                                                                                                

27. Адвокатская палата субъекта РФ, ее компетенция.  

28. Собрание   (конференция)   адвокатов   адвокатской  палаты 

субъекта РФ. 

29. Совет адвокатской палаты субъекта РФ. 

30. Квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта РФ. 

31. Ревизионная комиссия адвокатской палаты субъекта РФ. 

32. Федеральная палата адвокатов РФ. 

33. Совет Федеральной палаты адвокатов РФ.         

34. Всероссийский съезд адвокатов. 

35. Участие  адвоката  в   процессе  производства  по  делам  об 

административных правонарушениях. 

36. Участие адвоката в третейском разбирательстве. 

37. Участие адвоката в гражданском процессе. 

38. Участие адвоката в арбитражном процессе. 

39. Адвокат как субъект доказывания в уголовном судопроизводстве. 

40. Участие адвоката в досудебном производстве по уголовному 

делу. 

41. Участие адвоката в судебных стадиях уголовного процесса.  
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42. Особенности деятельности адвоката в суде присяжных. 

43. Участие адвоката в конституционном судопроизводстве. 

44. Участие адвоката в подготовке и разбирательстве дела в 

Европейском суде по правам человека.    

45. Особенности и виды юридической помощи, оказываемой 

адвокатом субъектам предпринимательской деятельности.        

46. Адвокатура в России до судебной реформы 1864 г. 

47. Адвокатура в России в период с 1864 по 1917 гг. 

48. Адвокатура советского периода. 

49. Реформирование российской адвокатуры в постсоветский период. 

50. Международное право об адвокатуре. 

 

8 Методические указания для выполнения 

самостоятельной работы  по дисциплине «Адвокатура в РФ» 
 

     Изучение курса «Адвокатура в РФ» включает в себя не только 

лекционные и семинарские занятия по отдельным темам дисциплины, но и 

самостоятельную работу студента на протяжении всего семестра, которая 

существенно дополняет и закрепляет его познания в данной области знаний. 

По изучаемой дисциплине студенты пишут реферат. Тема реферата 

выбирается студентом совместно с преподавателем на второй учебной 

недели, на пятнадцатой учебной недели студент сдает самостоятельную 

работу. 

 

Методические рекомендации студентам по написанию реферата. 

 

Реферат - письменная работа объемом 10-15 печатных страниц, 

выполняемая студентом в течение длительного срока (от одной недели до 

месяца). 
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Реферат - краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, 

темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других 

первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические 

сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации 

(публикациях). 

Однако реферат - не механический пересказ работы, а изложение ее 

существа. 

Помимо реферирования прочитанной литературы, от студента требуется 

аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому 

вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в 

последнем случае она должна быть согласованна с преподавателем. 

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. 

Материал подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или 

описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от 

имени автора. Если в первичном документе главная мысль сформулирована 

недостаточно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и 

выделена. 

Структура реферата:  

1. Титульный лист. 

2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление 

(план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в 

тексте реферата.  

3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-

2 страницы.  

4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, 

состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает 

осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, 
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содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на 

первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 

неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, 

таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли 

данный материал.  

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной 

части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, 

сформулированные во введении.  

6. Библиография (список использованных источников) здесь 

указывается реально использованная для написания реферата литература.  

Этапы работы над рефератом.  

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:  

1) подготовительный этап, включающий изучение предмета 

исследования;  

2) изложение результатов изучения в виде связного текста;  

3) устное сообщение по теме реферата.  

Подготовительный этап работы. Формулировка темы. 

         Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки 

темы. Тема в концентрированном виде выражает содержание будущего 

текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый результат. 

Для того чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы 

тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно 

дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей 

областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок к 

развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала 

предмет изучения; задача студента — найти информацию, относящуюся к 

данному предмету и разрешить поставленную проблему. 

Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе 

необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и 
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энциклопедическими словарями (обращать особое внимание на список 

литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с 

систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять 

список литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая 

библиотечный шифр). 

          Работа с источниками.  Работу с источниками надо начинать с 

ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные 

единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, 

которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от 

результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 

изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного 

чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание 

ученика на предметные и именные указатели. Избранные фрагменты или 

весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, 

неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из 

аргументов или нет. Необходимо также проанализировать, какие из 

утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и 

уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение таким образом работать с 

текстом приходит далеко не сразу. 

      Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, 

улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской 

позиции - это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с 

различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. Создание конспектов для написания 

реферата. Подготовительный этап работы завершается созданием 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно 
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вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и 

достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти 

правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник 

(автор, название, выходные данные, номер страницы). 

По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно 

к созданию текста реферата. Создание текста. Общие требования к тексту. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен 

раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. 

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся 

к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме 

проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность 

отдельных компонентов, а цельность - смысловую законченность текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и 

тексты - рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты 

ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные 

суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, 

некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются различные 

предположения. 

         План реферата. Изложение материала в тексте должно подчиняться 

определенному плану - мыслительной схеме, позволяющей контролировать 

порядок расположения частей текста. Универсальный план научного текста, 

помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, 

основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до 

докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого 

начала научиться придерживаться данной схемы. 

Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей 

целью сориентировать читателя в дальнейшем изложении. 

Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется 

практическое и теоретическое значение данного исследования. Далее 
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констатируется, что сделано в данной области предшественниками; 

перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. Введение 

может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, 

уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. 

Во введении обязательно формулируются цель и задачи реферата. 

Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание 

темы. Она наиболее значительна по объему, наиболее значима и 

ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, приводятся 

развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа 

обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела 

форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно 

анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с чем-то 

соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог 

позволит избежать некритического заимствования материала из чужих 

трудов - компиляции. Изложение материала основной части подчиняется 

собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, 

параграфы, пункты. План основной части может быть составлен с 

использованием различных методов группировки материала: классификации 

(эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), 

периодизации (исторические исследования).  

Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и 

сжатой форме излагаются полученные результаты, представляющие собой 

ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и 

дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение 

также не может обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три 

фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

         Список использованных источников. Реферат любого уровня 

сложности обязательно сопровождается списком используемой литературы. 

Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных 

данных использованных книг. 
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          Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 

 

         Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа 

выполняется на одной стороне листа стандартного формата. Поля размером 

не менее 30 мм. слева и не менее 10 мм. справа, верхнее и нижнее не менее 

20 мм, рекомендуется шрифт основного текста 14, межстрочный интервал - 

1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в 

тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в 

плане-оглавлении. При написании и оформлении реферата следует избегать 

типичных ошибок, например, таких: 

- поверхностное изложение основных теоретических вопросов 

выбранной темы, когда автор не понимает, какие проблемы в тексте 

являются главными, а какие второстепенными;  

- в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не 

раскрывают основных аспектов выбранной для реферата темы;  

- дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из 

интернета и т.д.   

Реферат следует оформить по СТО 02069024.101-2010 «Работы 

студенческие. Общие требования и правила оформления». 

 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной 

дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих 

представлений, понятий, идей.  

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и 

актуальность поставленных в реферате проблем, правильность 

формулирования цели, определения задач исследования, правильность 

выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов 

решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).  
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3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность 

изложения материала, корректность аргументации и системы доказательств, 

характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, широта 

кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность 

к обобщению).  

4. Качество и ценность полученных результатов (степень 

завершенности реферативного исследования, спорность или однозначность 

выводов).  

5. Использование литературных источников.  

6. Культура письменного изложения материала.  

7. Культура оформления материалов работы.  

 

 Реферат должен быть вложен в папку и сшит скоросшивателем. 

 

Тематика рефератов: 

 

1. Адвокатура и государство. 

2. Формы адвокатских образований: проблемы и перспективы. 

3. Адвокатская деятельность, ее виды и организационные основы. 

4. Юридическая природа, принципы организации и деятельности 

адвокатуры. 

5. Нормативное регулирование адвокатской деятельности и ад-

вокатуры. 

6. Полномочия адвоката - реальность и перспективы. 

7. Адвокатская тайна. 

8. Статус адвоката в РФ (его приобретение, приостановление, 

возобновление и прекращение). 

9. Страхование адвокатской деятельности. 

10. Адвокатские палаты - проблемы и перспективы. 
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11. Гарантии адвокатской деятельности. 

12. Понятие специальных знаний и формы их использования в 

уголовном процессе. 

13. Понятие специальных знаний и использование их в гражданском 

процессе. 

14. Экспертиза и иные формы использования специальных знаний 

защитником (представителем). 

15. Теоретико-практические проблемы использования отдельных видов 

экспертиз в уголовном (гражданском) процессе. 

16. Понятие адвокатской компетентности. 

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

18. Адвокатура в период действия Положения об адвокатуре СССР 

1939 г. 

19. Адвокатура в постсоветский период. 

20. Выдающиеся российские присяжные поверенные второй половины 

XIX - начала XX вв. 

21. Проблемы деятельности защитника в уголовном процессе. 

22. Особенности участия защитника на стадии предварительного 

следствия. 

23. Защитительная позиция по уголовному делу. 

24. Деятельность защитника по сбору и представлению доказательств в 

уголовном процессе. 

25. Подготовка защитника к ведению уголовного дела. 

26. Проблемы допроса свидетелей и потерпевших в судебном за-

седании. 

27. Тактика проведения очной ставки с участием защитников. 

28. Прения сторон по уголовному делу. 

29. Проблемы кассационного обжалования приговоров. 

30.Проблемы коллизионной защиты. 

31. Методика защиты по делам о ДТП. 
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32. Методика защиты по делам о налоговых преступлениях. 

33. Особенности деятельности адвоката в суде присяжных. 

34. Особенности представления интересов истцов по жилищным делам. 

35. Особенности представления интересов истцов по земельным 

спорам. 

36. Особенности представления интересов истцов по трудовым спорам. 

37. Юридическая риторика в деятельности защитника в уголовном 

процессе. 

38. Участие адвоката в судебных прениях. 

39. Особенности выступления защитника в суде присяжных. 

40. Процессуальные особенности судебной речи. 

41. Композиция судебного выступления. 

42. Этика судебного оратора. 

43. Выразительность судебной речи. 

44. Виды судебных речей. 

45. Композиция судебной речи. 

46. Особенности выступления в суде присяжных. 
 

9 Методические рекомендации для выполнения 

контрольных работ по дисциплине «Адвокатура в РФ» 
 

Цели и задачи контрольной работы 

Контрольная работа является одним из важнейших видов учебного 

процесса и представляет собой самостоятельную работу научно - 

практического характера. Выполнение контрольной работы по дисциплине 

«Адвокатура в РФ» должна способствовать достижению следующих целей: 

1) систематизация и углубление теоретических знаний; 

2) приобретение навыков самостоятельной работы с учебной и моно-

графической литературой; 
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3) формирование умения анализировать уголовно - процессуальное 

законодательство и практику его применения; 

4) овладение методикой исследования, обобщения и логического изло-

жения материала. 

Контрольная работа базируется на изучении значительного числа 

научных источников, нормативно - правовых актов. 

Выполнение контрольной работы требует от студента не только знаний 

общей и специальной литературы по теме, но и умения увязывать 

теоретические вопросы с практикой, делать обобщения, выводы. 

Общими требованиями к контрольной работе являются следующие: 

- целевая направленность; 

- четкость построения; 

- логическая последовательность изложения материала; 

- полнота освещения вопроса; 

- точность формулировок; 

- обоснованность предложений и доказательность выводов; 

- грамотное оформление. 

 Написание контрольной работы 

 Наиболее сложным этапом в процессе контрольной работы 

является ее написание. При изложении текста курсовой работы необходимо 

руководствоваться определенными требованиями. Такими требованиями 

являются: ясность, четкость, последовательность изложения материала, 

логическая связь между собой отдельных частей работы. 

Желательно изложить материал следующим образом, сначала 

проанализировать нормативно-правовые акты или теоретический материал, 

регулирующий вопрос в контрольной работе, а затем на их основе делать 

выводы по поставленному вопросу. 

Изложение материала должно быть творческим. Контрольная работа не 

должна быть перегружена ненужным материалом. Используется только тот 

материал, который раскрывает сущность вопросов избранной темы. Следует 



 
 

78 

избегать слишком длинных цитат и текстуального воспроизведения 

нормативных правовых актов. Все имеющиеся высказывания по тому или 

иному вопросу необходимо сгруппировать, свести к нескольким общим 

точкам зрения с обязательной ссылкой на авторов и их работы. Желательно 

изложить и свою точку зрения по рассматриваемой проблеме. Она может 

совпадать с одной из приведенных в тексте работе, но может и отличаться от 

них. При этом точка зрения студента должна быть аргументирована. 

Каждый студент должен избрать вариант контрольной работы в 

соответствии с первой буквой фамилии.  

Выполнение контрольной работы - творческий и индивидуальный 

процесс. Необходимо выполнить задание и решить задачи, руководствуясь 

действующим законодательством, учебной и научной литературой. Работа 

должна соответствовать предъявляемым требованиям. Она должна 

выполняться на листах формата А4 с использованием компьютерных 

печатных устройств. Необходимо обращать внимание на качество 

выполнения контрольной работы, а именно должна присутствовать полнота 

ответов на поставленные вопросы, аргументированность и обоснованность 

решения задач, владение нормативным и научным материалом. 

Выбор варианта контрольной работы осуществляется в соответствии с 

алфавитом (первой буквой фамилии). 

В содержании контрольной работы необходимо показать знание 

рекомендованной литературы по данной теме, но при этом следует 

правильно пользоваться первоисточниками, избегать чрезмерного 

цитирования. При использовании цитат необходимо указывать точные 

ссылки на используемый источник: указание автора (авторов), название 

работы, место и год издания, страницы. 

В процессе работы над первоисточниками целесообразно делать 

записи, выписки абзацев, цитат, относящихся к избранной теме. При 

изучении специальной юридической литературы (монографий, статей, 

рецензий и т.д.) важно обратить внимание на различные точки зрения 
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авторов по исследуемому вопросу, на его приводимую аргументацию и 

выводы, которыми опровергаются иные концепции. 

Кроме рекомендованной специальной литературы, можно использовать 

любую дополнительную литературу, которая необходима для раскрытия 

темы контрольной работы. Если в период написания контрольной работы 

были приняты новые нормативно-правовые акты, относящиеся к излагаемой 

теме, их необходимо изучить и использовать при её выполнении. 

В конце контрольной работы приводится полный библиографический 

перечень использованных нормативно-правовых актов и специальной 

литературы. Данный список условно можно подразделить на следующие 

части: 

1. Нормативно-правовые акты (даются по их юридической силе).  

2. Учебники, учебные пособия. 

3. Монографии, учебные, учебно-практические пособия. 

4. Периодическая печать.  

Оформление библиографических ссылок осуществляется в следующем 

порядке:  

1. Фамилия и инициалы автора (коллектив авторов) в именительном 

падеже. Если книга написана авторским коллективом, то ссылка делается на 

название книги и её редактора. Фамилию и инициалы редактора помещают 

после названия книги. 

2. Полное название первоисточника в именительном падеже. 

3. Место издания. 

4. Год издания. 

5. Страница работы, с который был использован материал. 

Ссылки на журнальную или газетную статью должны содержать кроме 

указанных выше данных, сведения о названии журнала или газеты.  

Ссылки на нормативный акт делаются с указанием Собрания 

законодательства РФ, исключение могут составлять ссылки на Российскую 
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газету в том случае, если данный нормативный акт еще не опубликован в СЗ 

РФ. 

При использовании цитат, идей, проблем, заимствованных у отдельных 

авторов, статистических данных необходимо правильно и точно делать 

внутритекстовые ссылки на первоисточник. 

Ссылки на используемые первоисточники можно делать в конце 

каждой страницы, либо в конце всей работы, нумерация может начинаться на 

каждой странице. 

Структурно контрольная работа состоит только из нескольких 

вопросов (3-6), без глав. Она обязательно должна содержать теорию и 

практику рассматриваемой темы. 

 Порядок выполнения контрольной работы 

Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно и 

разборчиво. Она обязательно должна иметь титульный лист.  

      Контрольная работа заключается в подробном письменном ответе 

на вопросы на основе самостоятельно обработанной информации и решение 

практических задач. Все ответы на вопросы должны быть обоснованы 

ссылками на современное законодательство.  

Страницы контрольной работы должны иметь нумерацию (сквозной). 

Номер страницы ставится внизу страницы по центру. На титульном листе 

номер страницы не ставится. Оптимальный объём контрольной работы  5-10 

страниц машинописного текста (размер шрифта 14-й) через полуторный 

интервал на стандартных листах формата А4, поля: верхнее и нижнее –не 

менее 20 мм,  левое – не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм.  

В тексте контрольной работы не допускается произвольное сокращение 

слов (кроме общепринятых). 

По всем возникшим вопросам студенту следует обращаться за 

консультацией преподавателю. Срок выполнения контрольной работы 

определяется преподавателем и она должна быть сдана не позднее, чем за 

неделю до зачета. По результатам проверки контрольная работа оценивается 
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зачет/незачет. В случае не получения зачета за контрольную работу, студент 

должен ознакомиться с замечаниями и, устранив недостатки, повторно сдать 

работу на проверку. 

 

Комплект заданий для контрольной работы по дисциплине 

«Адвокатура в РФ»  

 

Вариант 1 ( А - Г) 

1 Договор    поручения     и    договор    возмездного    оказания    услуг    

по    предоставлению квалифицированной юридической помощи: когда и кем 

они заключаются? Какие существенные условия указанных договоров, 

порядок изменения и расторжения договоров. 

2 В чем отличие коллегии адвокатов от адвокатского бюро? 

3 Задача: По окончании юридического вуза Степанов изъявил желание 

работать адвокатом, выдержал квалификационный  экзамен,  приобрел  

статус адвоката,  внесен  в  региональный  реестр адвокатов субъекта 

Федерации, получил удостоверение адвоката. Однако заключенные им 

договоры поручения и об   оказании   возмездных   услуг   по   юридическому   

сопровождению   хозяйственной деятельности предприятия налоговой 

инспекцией были признаны ничтожными, и адвокат привлечен к налоговой 

ответственности. Правильно ли поступили адвокат и налоговый орган? Какие 

нормы закона и кем были нарушены в данной ситуации? 

Вариант 2 (Д - З) 

1 Является ли работа адвоката в качестве штатного помощника 

директора по юридическим вопросам  в  крупной  нефтяной   компании  

адвокатской  деятельностью?  Как  необходимо  оформить отношения 

адвоката и компании, чтобы его работа в ней соответствовала закону? 

2 Что  означает  формулировка  в  Законе  об  адвокатуре  о  том,  что  

адвокатура  является профессиональным сообществом адвокатов и как 
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институт гражданского общества не входит в систему органов 

государственной власти и органов местного самоуправления? 

3 Задача: Члены -  учредители  адвокатского   бюро  «Лекс»,   

оказавшись   не   в  состоянии   оплачивать арендные платежи за снимаемый 

ими офис,  решили реорганизовать бюро в юридическую фирму 

коммерческой направленности (общество с ограниченной ответственностью), 

чтобы иметь возможность зарабатывать средства иной, чем адвокатская, 

юридической деятельностью. Правильное ли решение возникло у адвокатов? 

Как им предстоит решить свою проблему, чтобы выйти из затруднительного 

финансового положения? 

Вариант 3 (И - М) 

1 В чем заключается страхование риска ответственности адвоката? 

Какие законы при этом должны применяться и в каком порядке? 

2 С   какого   времени   адвокатура   официально   в   государственном   

законодательном   акте объявлена   независимым   от  государственных 

структур  институтом?   Как  в   нынешнем   российском законодательстве об 

адвокатуре гарантируется независимость адвоката? 

3 Задача: Трое адвокатов учредили коллегию адвокатов, в которую 

впоследствии приняли еще десять адвокатов в качестве членов коллегии. 

Согласно принятому еще в ходе учреждения коллегии уставу прием   других   

членов    в    коллегию   осуществляется    по    решению    Президиума    

коллегии,   т.е. исполнительного органа  коллегии.  Имеются ли нарушения  

принципов адвокатской деятельности  в данном уставе? Каков порядок 

принятия иного учредительного документа в коллегии адвокатов? Можно ли 

в данном случае обойтись без судебного обжалования не устраивающего 

адвокатов устава коллегии? 

Вариант 4 (Н - Т) 

1 Каков порядок формирования квалификационной комиссии? Какие 

права и обязанности у квалификационной комиссии? 
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2 Правомерно ли зарегистрирована юридическая фирма «Оптима», в 

названии которой имеется слово «адвокатура»?  Какой  правовой  нормой  

следовало руководствоваться  при  регистрации такой фирмы? Кто и в каком 

порядке может обжаловать указанные действия? 

3 Задача: Гражданка Сидорова обратилась к адвокату Вельтману с 

просьбой осуществить защиту ее сына в ходе предварительного следствия по 

уголовному делу об убийстве, где ее сын подозревался в совершении данного 

преступления. Однако адвокат отказался от заключения с Сидоровой 

договора, сославшись   на   то,   что   он   является   адвокатом-

хозяйственником   и   по   делам   об   убийстве   не специализируется. 

Правомерен ли отказ адвоката? Нет ли в данном отказе нарушения 

требования закона о запрещении адвокату отказываться от принятой на себя 

защиты? 

Вариант 5 (У - Ц) 

1 Каковы    права    и    обязанности    адвоката    в   уголовном,    

гражданском    и    арбитражном судопроизводстве?   Каковы   права   и   

обязанности   адвоката  при   осуществлении   иной   адвокатской 

деятельности? 

2 Какой  порядок открытия  и  регистрации  на территории  России  

иностранных адвокатских структур? Какой нормой права этот порядок 

установлен? 

3 Задача: В юридическую консультацию обратился оленевод Бардыков, 

который сообщил, что его олени, находившиеся   в   общем   стаде   по  

договору   Бурдыкова   с  кооперативом,   по   вине   председателя 

кооператива погибли от переохлаждения и недоедания. Бардыков просил 

помочь составить исковое заявление в суд к председателю о взыскании с него 

стоимости погибших оленей и упущенной выгоды. 

Однако адвокат, осуществлявший прием, отказался от составления искового 

заявления, сославшись на отсутствие доказательств вины председателя и 

кооператива, необходимых для заявления иска. На основании каких 



 
 

84 

правовых норм действовал адвокат? Правильно ли он поступил? Какую 

консультацию 

должен был дать адвокат оленеводу? Законно ли были получены деньги с 

оленевода за юридическую консультацию? 

Вариант 6 (Ч - Щ) 

1 Каковы требования, предъявляемые законом к кандидатам в 

адвокаты? Порядок принятия в адвокатуру  и  основания  лишения  статуса  

адвоката.   Чем  отличаются  термины «лишение  статуса адвоката» и 

«приостановление статуса адвоката»? 

2 Какова роль международных актов о правах человека и адвокатской 

деятельности в жизни адвокатуры России? Назовите эти акты. 

3 Задача: Адвокатское    бюро    осуществляет    юридическое 

сопровождение    бизнеса    в    крупной коммерческой структуре,  в связи с 

чем  последняя  перечисляет на счет бюро вознаграждение за проводимую 

работу. Управляющий партнер адвокатского бюро, исходя из вклада каждого 

адвоката в дела фирмы, составляет ведомости на начисление вознаграждения 

конкретным адвокатам. При этом двое членов адвокатского бюро, не 

принимающие участия в работе фирмы, в денежную ведомость не 

включаются,    поскольку    их   деятельность    связана    с   постоянным    

выполнением    распоряжений управляющего партнера об участии в защите 

обвиняемых по назначению дознавателя, следователя, прокурора и суда. 

Правомерны ли действия управляющего партнера адвокатского бюро, если 

учесть, что члены бюро, работающие в фирме, освобождены, благодаря 

энтузиазму двух своих коллег, от участия в малооплачиваемой работе в 

качестве защитников по назначению? Как следует решать данную ситуацию 

с учетом принципов справедливости, равноправия адвокатов, а также такта и 

корректности? 

Вариант 7 (Э - Я) 

1 Что такое адвокатская тайна? Вправе ли следователь вызвать и 

допросить адвоката, даже не участвующего в расследуемом деле, в качестве 
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свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с 

обращением к нему на доследственной стадии гражданина или в связи с 

оказанием этому гражданину юридической  помощи  на доследственной 

стадии уголовного судопроизводства? 

2 Перечислите полномочия адвоката на предварительном следствии и в 

ходе производства дознания. 

3 Задача: Адвокат Николенко при ознакомлении с материалами 

уголовного   дела в отношении гражданина Федькина, обвиняемого в 

совершении кражи, установил, что рапорт сотрудника милиции об 

обнаружении признаков преступления, протокол осмотра места 

происшествия, а также протокол выемки похищенных обвиняемым вещей 

составлен с грубыми нарушениями соответствующих приложений к УПК 

РФ. Обвиняемый свою вину в хищении некоторых вмененных ему в вину 

вещей отрицал. Как поступит адвокат? Составьте документ, составляемый 

адвокатом по результатам обнаружения  им нарушений закона. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «зачет» выставляется студенту, если задачи решены 

правильно, теоретические вопросы раскрыты полностью и ее оформление 

соответствует, предъявляемым  требованиям; 

- оценка «не зачтено» ставится, если неверно решена любая из задач, 

теоретические вопросы раскрыты не полностью и ее оформление не 

соответствует, предъявляемым  требованиям. 
 

10 Глоссарий 
 

Адвокат - лицо, получившее в установленном Федеральным законом 

порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. 
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Адвокатская деятельность – квалифицированная юридическая 

помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими 

статус адвоката в порядке, установленном Федеральным законом, 

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

интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. 

Адвокатская палата - негосударственная некоммерческая 

организация, основанная на обязательном членстве адвокатов одного 

субъекта Российской Федерации. 

Адвокатская тайна - любые сведения, связанные с оказанием 

адвокатом юридической помощи своему доверителю. 

Адвокатский кабинет – форма адвокатского образования, 

учреждаемая адвокатом единолично. Адвокатский кабинет не является 

юридическим лицом. 

Адвокатское бюро - форма адвокатского образования, учреждаемая 

двумя и более адвокатами. Адвокаты, учредившие адвокатское бюро, 

заключают между собой партнерский договор о соединении своих усилий 

для оказания юридической помощи от имени всех партнеров. 

Адвокатура - профессиональное добровольное объединение 

адвокатов, занимающихся в установленном законом порядке правовой 

защитой обвиняемых, а также юридической помощью гражданам и 

организациям в целях охраны их прав и укрепления законности. 

Всероссийский съезд адвокатов - высший орган Федеральной палаты 

адвокатов, созывается не реже одного раза в два года. Съезд считается 

правомочным, если в его работе принимают участие представители не менее 

двух третей адвокатских палат субъектов Российской Федерации. 

Квалификационная комиссия – орган при адвокатской палате, 

создается для приема квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на 

присвоение статуса адвоката, а также для рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) адвокатов, формируемая на срок два года в количестве 13 

членов.  
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Кодекс профессиональной этики адвоката - обязательные для 

каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской 

деятельности, основанные на нравственных критериях и традициях 

адвокатуры, а также на международных стандартах и правилах адвокатской 

профессии. 

Коллегия адвокатов - некоммерческая организация, основанная на 

членстве двух и более адвокатов, сведения о которых внесены только в один 

региональный реестр, и действующая на основании устава, утверждаемого ее 

учредителями и заключаемого ими учредительного договора. 

Конференция адвокатов - высший орган адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации, численность которой превышает 300 человек. 

Конференция адвокатов созывается не реже одного раза в год. 

Помощник адвоката - лицо, имеющее высшее, незаконченное высшее 

или среднее юридическое образование, за исключением лиц, признанных 

недееспособными или ограниченно дееспособными в установленном законом 

порядке, и имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение 

умышленного преступления. Помощник адвоката не вправе заниматься 

адвокатской деятельностью и обязан хранить адвокатскую тайну. 

Ревизионная комиссия - орган адвокатской палаты, осуществляющий 

контроль финансово-хозяйственной деятельности адвокатской палаты и ее 

органов, избираемый из числа адвокатов, сведения о которых внесены в 

региональный реестр соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Собрание адвокатов - высший орган адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации. Собрание адвокатов созывается не реже одного раза 

в год. 

Совет адвокатской палаты - коллегиальный исполнительный орган 

адвокатской палаты, который избирается собранием (конференцией) 

адвокатов тайным голосованием в количестве не более 15 человек из состава 

членов адвокатской палаты и подлежит обновлению (ротации) один раз в два 

года на одну треть.  
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Совет федеральной палаты - коллегиальный исполнительный орган 

Федеральной палаты адвокатов, избираемый Всероссийским съездом 

адвокатов тайным голосованием в количестве не более 30 человек и 

подлежит обновлению (ротации) один раз в два года на одну треть. 

Соглашение об оказании юридической помощи - гражданско-

правовой договор, заключаемый в простой письменной форме между 

доверителем и адвокатом (адвокатами), на оказание юридической помощи 

самому доверителю или назначенному им лицу. 

Стажер адвоката - лицо, имеющие высшее юридическое образование, 

за исключением лиц, признанных недееспособными или ограниченно 

дееспособными в установленном законом порядке, и имеющие 

непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного 

преступления. Срок стажировки - от одного года до двух лет. Стажер 

адвоката не вправе самостоятельно заниматься адвокатской деятельностью и 

обязан хранить адвокатскую тайну. 

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации – 

общероссийская негосударственная некоммерческая организация, 

объединяющая адвокатские палаты субъектов Российской Федерации на 

основе обязательного членства. 

Формы адвокатских образований - адвокатский кабинет, коллегия 

адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация. 

Юридическая консультация - некоммерческая организация, 

созданная в форме учреждения адвокатской палатой по представлению 

органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской 

Федерации, если на территории одного судебного района общее число 

адвокатов во всех адвокатских образованиях, расположенных на территории 

данного судебного района, составляет менее двух на одного федерального 

судью. 

 


