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Аннотация 

В данной работе проанализировано участие защитника в судебном 

заседании. Актуальность работы заключается в том, что на сегодняшний день 

защита прав и свобод человека и гражданина является приоритетным 

направлением в РФ, и адвокатура, являясь уникальным институтом, стоит 

как раз на страже охраны данных прав и свобод. 

Цель работы – детальный анализ участия защитника (адвоката) на 

разных стадиях судебного разбирательства по гражданскому делу, включая 

судебное разбирательство в судах общей юрисдикции, а также в судах 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. 

Задачи – дать общую характеристику понятия и целей деятельности 

защитника в судебном заседании, проанализировать основания участия 

адвоката в судебном заседании, выявить особенности деятельности 

защитника в гражданском процессе. 

Структура работы – введение, две главы, заключение и список 

используемых источников.  

Во введении раскрывается актуальность темы, цель и основные задачи, 

объект исследования, методологическая, теоретическая и нормативная 

основы исследований. 

В первой главе рассматриваются понятие и общие положения о 

правовом статусе защитника в судебном заседании, описываются основания 

его участия. 

Во второй главе раскрываются особенности деятельности защитника в 

гражданском процессе. Большое внимание уделяется особенностям 

выработки и реализации позиции защитника в различных инстанциях. 

В заключении сформулированы общие выводы из предпринятого 

исследования. 

Объём работы – 52 листа. 
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Введение 

Защита прав и свобод гражданина, охрана его прав, свобод и законных 

интересов всегда является приоритетным направлением в правовой 

деятельности любой страны, в том числе и Российской Федерации.   

В настоящее время адвокатура является уникальным институтом, 

который стоит на страже защиты прав и свобод граждан. Адвокатура не 

зависима и зачастую противопоставляется государственному механизму 

правоохранительной деятельности, также она обеспечивает надлежащую 

защиту прав и интересов общества при разрешении в нём правовых 

конфликтов.  

Тема «Участие защитника в судебном заседании» является одной из 

наиболее обсуждаемых и актуальных проблем последнего десятилетия. По 

данному вопросу написано немало научных работ, высказано большое 

количество суждений. Однако эта тема не теряет своей актуальности в связи 

с тем, что процесс реформирования институтов адвокатуры и 

представительства не стоит на месте. 

В настоящие время начался активный процесс реформирования 

российской адвокатуры. Общая тенденция реформы такова, что предполагает 

участие в судебном заседании квалифицированного защитника-

представителя, компетентного во многих вопросах. Таким представителем 

является профессиональный адвокат. 

4 апреля 2013 г. Правительство РФ Распоряжением №517-р утвердило 

государственную программу «Юстиция», рассчитанную на 2012–2020 года 

[29]. В числе задач Государственной программы «Юстиция» находятся 

развитие рынка юридических услуг, включая развитие адвокатуры и 

нотариата, повышение качества юридических услуг и их доступности для 

всех слоев населения и хозяйствующих субъектов. 

Программой предлагается, в том числе, реформирование института 

адвокатуры и создание на его основе «корпорации профессиональных 

юридических консультантов, имеющих монополию на осуществление 
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значимых видов юридического консультирования». Все это еще раз 

подтверждает актуальность темы.  

Несомненно, в России, как и во всем мире, адвокаты, являясь 

участниками судопроизводства, реализуют ряд публично значимых функций, 

в связи с чем, к ним обоснованно предъявляются повышенные 

квалификационные и морально-этические требования.  

Именно поэтому институт адвокатуры находится в постоянной сфере 

внимания государства и общества, а сочетание публичного характера 

функций адвокатуры и независимости адвокатского сообщества является 

основой взаимоотношений адвокатуры, общества и государства.  

При этом реформирование адвокатуры ориентировано на создание 

конкурентоспособной адвокатуры, состоящей из юристов-профессионалов, 

обладающих высоким уровнем квалификации и следующих строгим 

принципам профессиональной этики.  

Согласно статистическим сведениям Минюста России по состоянию на 

1 января 2019 г. в Российской Федерации насчитывается более 

67000 адвокатов. К примеру, только в Самарской области в реестре Палаты 

адвокатов состоит 1841 адвокат, они осуществляют свою деятельность в 479 

адвокатских кабинетах, 92 коллегиях адвокатов и 21 адвокатском бюро[30]. 

Помимо этого, постоянному реформированию и совершенствованию 

подвергается и сама судебная система: появляются новые суды, 

совершенствуется порядок судебного разбирательства и непосредственно 

проведения судебных заседаний. 

Следовательно, тема настоящей работы вызывает большой 

исследовательский интерес, обусловленный, в первую очередь, ее 

актуальностью, как в теоретическом, так и в практическом смыслах, а также 

широким кругом нерешенных проблем правоприменительного характера. 

Целью данной работы является исследование участия защитника в 

судебном заседании в судах общей юрисдикции, а именно в судах первой, 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. 
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Цель выпускной квалификационной работы отражается в следующих 

задачах: 

- провести исследование понятия и целей деятельности защитника в 

судебном заседании; 

- проанализировать основания участия защитника в судебном 

заседании; 

- раскрыть особенности деятельности защитника в гражданском 

процессе; 

- рассмотреть защитника как основного субъекта, оказывающего 

юридические услуги; 

- изучить процессуальную функцию защитника в гражданском 

судопроизводстве; 

- исследовать особенности выработки и реализации позиции защитника 

в судах. 

Объектом исследования является гражданско-правовые отношения 

связанные с деятельностью защитника (адвоката) в судебном заседании. 

Предмет исследования – правовые нормы, непосредственно 

регулирующие участие защитника (адвоката) в судебном заседании. 

Участие защитника в судебном заседании исследовали многие ученые-

юристы, такие как: Е.А. Борисова, Н.Н. Гончарова, М.В. Гордон, Л.A. Грось, 

Л.Ю. Грудцына, Л.А. Демидов, И.М. Ильинская, Н.И. Казанцев, А.А. 

Клишин, А.Г. Кучерена, В.И.Сергеев, Л.А. Скабелина, Е.Г. Тарло, О.П. 

Чистякова, Ю.Ю. Чурилов, М.С. Шакарян, В.М. Шерстюк и др. 

Методология исследования основана на применении принципов 

объективности, научности и системности, информационном и 

цивилизационном подходах. В работе использованы такие методы, как: 

исторический, сравнительный, логический, формально-юридический, 

общенаучный, диалектический. 

Нормативную основу исследования составило федеральное и 

региональное законодательство (Гражданский процессуальный кодекс РФ, 
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Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Кодекс административного 

судопроизводства РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Федеральные 

конституционные законы, Федеральные законы, законы регионов), а также 

отдельные правовые акты органов исполнительной власти (Минфин, Минюст 

и др.). 

Структура работы соответствует цели и задачам и включает введение, 

основную часть, состоящую из двух глав и шести параграфов, заключение и 

список источников. 
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Глава 1 Понятие и общие положения о правовом статусе 

защитника в судебном заседании 

 

1.1 Понятие и цели деятельности защитника в судебном заседании 

 

Согласно ст. 45 Конституции РФ [16] в нашей стране гарантируется 

право на государственную защиту прав и свобод человека и гражданина. 

Благодаря этому праву любой гражданин имеет возможность защиты своих 

прав и свобод всеми не запрещенными законом способами. Помимо этого в 

соответствии со ст.ст. 46 и 48 Конституции РФ каждый имеет право 

получения квалифицированной юридической помощи. Данные положения 

отвечают и норме закона, зафиксированной в ст. 32 Конституции РФ. Отсюда 

вытекает вывод о том, что ради осуществления вышеуказанных норм был 

сформирован институт судебного представительства. 

Необходимость этого института обусловлена тем, что каждому 

гражданину предоставлена возможность защищать свои права и законные 

интересы в суде, однако не каждый сможет самостоятельно и юридически 

грамотно осуществлять это право. В число этих граждан входят не только 

недееспособные, ограниченно дееспособные, но и люди, которые не 

разбираются в юридических аспектах судебного процесса. Основное отличие 

заключается в том, что для первых двух категорий граждан судебное 

представительство по закону обеспечивается бесплатно, остальные же 

граждане пользуются услугами представителей за определенное 

вознаграждение. 

Главной задачей адвоката является необходимость обеспечить 

наиболее полную защиту интересов граждан и организаций. Одной из целей 

и задач является ведение дела в суде и оказание квалифицированной 

юридической помощи. Адвокат обладает профессиональной подготовкой и 

опытом оказания квалифицированной юридической помощи участникам 

гражданского процесса. 
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Таким образом, самым важным и активным субъектом судебного 

представительства является адвокат (защитник), который и оказывает 

квалифицированную правовую помощь и юридические услуги. 

Выстраивание грамотной защиты, собирание необходимых 

доказательств в целях подтверждения своей правоты может стать 

непосильной задачей для простого обывателя. Вот почему именно на этом 

этапе ему бывает необходима помощь квалифицированного защитника – 

юриста, а именно адвоката. 

Согласно ст. 51 ГПК РФ [5] суд вправе назначить судебного 

представителя в лице адвоката. Именно адвокаты имеют доминирующее 

положение между представителями в делах по защите прав, свобод и 

охраняемых законом интересов физических и юридических лиц в суде.  

Однако Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Закон об 

адвокатуре) [35] включает в себя несколько ограничений, в связи с которыми 

адвокату запрещается исполнять функции судебного представителя. В число 

этих ограничений входят случаи, когда адвокат: 

- имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с 

доверителем, отличный от интереса данного лица; 

- участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи или арбитра, 

посредника, прокурора, следователя, дознавателя, эксперта, специалиста, 

переводчика, является по данному делу потерпевшим или свидетелем, а 

также, если он являлся должностным лицом, в компетенции которого 

находилось принятие решения в интересах данного лица; 

- состоит в родственных или семейных отношениях с должностным 

лицом, которое принимало или принимает участие в расследовании или 

рассмотрении дела данного лица; 

- оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого 

противоречат интересам данного лица. 
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В качестве адвокатов в гражданском процессе могут выступать лица, 

получившие в установленном законом порядке данный статус (ст. 2 Закона 

об адвокатуре).  

Согласно ст. 50 ГПК РФ [5] суд назначает адвоката в качестве 

представителя в случае отсутствия представителя у ответчика, место 

жительства которого неизвестно. Несоблюдение данного требования при 

рассмотрении дела судомявляется существенное нарушение норм 

процессуального права и служит основанием для пересмотра дела. 

Согласно ст. 119 ГПК РФ [5] при неизвестности места пребывания 

ответчика суд приступает к рассмотрению дела после поступления в суд 

сведений с последнего известного места жительства ответчика. 

Статья 50 ГПК РФ [5] не дает исчерпывающего перечня оснований для 

назначения судом адвоката, а содержит отсылку к другим федеральным 

законам. Например, в случаях, предусмотренных ст. 26 Закона об адвокатуре 

и Федеральным законом от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» (далее – Закон о БЮП) [34].  

Также, в соответствии с ч. 2 ст. 304 ГПК РФ [5], дело о принудительной 

госпитализации гражданина в психиатрический стационар рассматривается с 

представителем гражданина, в отношении которого решается вопрос о 

принудительной госпитализации. ГПК РФ не устанавливает фигуры данного 

представителя. Поэтому, если у гражданина нет законного либо договорного 

представителя, суд должен, реализуя положение ч. 2 ст. 304 ГПК РФ [5], 

использовать правило ст. 50 ГПК РФ [5] о назначении в процессе адвоката. 

Конституция Российской Федерации закрепляет равноправие 

граждан перед законом и судом, неприкосновенность частной жизни, право 

частной собственности, государственную защиту прав и свобод, право на 

получение квалифицированной юридической помощи (ст.ст. 19, 23, 35, 45, 

46, 48 Конституции РФ [16]). 

Защита данных ценностей, провозглашенных Конституцией РФ, а 

также оказание такого рода квалифицированной юридической помощи 

consultantplus://offline/ref=D02ED8D20B0B2608001BBD5276076223C2F6DA47E292B1EF9AF7ACE000BF1DB5C30B3D5C1EC12026h1N3O
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возложено, в том числе на адвоката, который реализует субъективные права 

доверителя, принимает меры к защите его прав, свобод и интересов. 

Адвокатура - это структура гражданского общества, профессиональное 

объединение юристов, созданное на добровольной основе с целью служения 

обществу в форме оказания квалифицированной юридической помощи. 

Адвокатура не входит в систему органов государственной власти и органов 

местного самоуправления [37]. 

Адвокатура действует на основе принципов законности, 

независимости, самоуправления, корпоративности, а также принципа 

равноправия адвокатов. 

Существование института адвокатуры является реализацией права на 

защиту, т.е. права сторон и третьих лиц защищать в суде их права и 

законные интересы. Тем самым адвокатура, содействуя в оказании помощи 

гражданам и юридическим лицам, способствует осуществлению 

правосудия по гражданским делам.  

Учитывая востребованность адвокатуры в настоящее время, а также 

существующие экономические, политические и социальные реалии, можно 

выделить социальное, политическое и правовое значение адвокатуры в 

гражданском процессе. 

Социальное значение адвокатуры выражено в том, что оно выступает 

как фактор реального влияния формируемого гражданского общества на 

защиту благ и ценностей его членов в случаях возникновения конфликтов, 

подлежащих рассмотрению и разрешению судами [32, с. 23]. 

Политическое значение адвокатуры связано с такими 

характеристиками гражданского процесса, как его приоритеты, статус 

сторон, их равноправие, состязательность и диспозитивность 

судопроизводства, свобода доступа к судебной защите прав, интересов, 

имущества физических и юридических лиц и т.д.  

Правовое значение адвокатуры заключается и выражается в 

возможностях использования правового потенциала представительства в 
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целях реализации субъективных процессуальных прав, защиты и охраны 

интересов, имущества, иных ценностей и благ в гражданском 

судопроизводстве. Здесь имеется в виду значение представительства как 

комплексной гарантии сторон, третьих лиц в гражданском процессе. Это 

качество представительства охватывает различные элементы, а потому имеет 

особое юридическое значение. И прежде всего в тех случаях, когда 

представительство осуществляет квалифицированный специалист, например 

адвокат. 

Именно адвокат имеет реальную возможность разъяснить человеку и 

гражданину их право обратиться в суд за защитой интересов, имущества, 

возмещением причиненного вреда и т.д. Затем он может составить исковое 

заявление, собрать и представить в суд необходимые доказательства, 

действуя в интересах доверителя на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству и в ходе рассмотрения и разрешения дела по существу в суде 

первой инстанции. Профессионализм и статус адвоката-представителя могут 

сыграть важную роль в заключении мирового соглашения сторон. Если же 

суд не согласится с требованиями и доводами представителя или 

удовлетворит их частично, адвокат вправе обжаловать судебное решение в 

апелляционном, кассационном порядке, принимая тем самым меры для 

восстановления нарушенных прав и интересов стороны, представителем 

которой он является[18, с.75]. 

Порядок осуществления адвокатской деятельности регулируется 

нормативными правовыми актами, в том числе: 

-Федеральным законом от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [36]; 

-Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2003 г. N 584 «Об 

утверждении Положения о ведении реестра адвокатов иностранных 

государств, осуществляющих адвокатскую деятельность на территории 

Российской Федерации» [26]; 

consultantplus://offline/ref=F9887220D82F59C5035D84E4FF2C3919120C24F8DB49293CD7FE4A99m7y1L
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 -совместным Приказом Минюста России N 174, Минфина России N 

122н от 05.09.2012г. «Об утверждении порядка расчета вознаграждения 

адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве 

по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или 

суда, в зависимости от сложности уголовного дела» [27]; 

 и др. 

Адвокатура, будучи составной частью гражданского общества, обладая 

относительной автономией от госструктур, действует, тем не менее, в 

строгом соответствии с разработанными в отношении нее государственными 

нормативными правовыми актами, регламентирующими все основные 

организационные и иные вопросы ее функционирования. 

Кроме того, члены адвокатского сообщества оказывают лишь 

установленные государством виды услуг:  

- в устной и письменной форме дают консультации и справки по 

правовым вопросам;  

- составляют заявления, жалобы, ходатайства и другие документы; 

- представляют интересы доверителя в качестве представителя в судах;  

- представляют интересы доверителя в органах государственной 

власти, местного самоуправления, общественных объединениях и иных 

организациях. 

Государство контролирует деятельность адвокатов и оказывает им 

необходимое содействие, чем обеспечиваются гарантии их независимости, 

осуществляется финансирование деятельности тех адвокатов, которые 

предоставляют юридическую помощь гражданам бесплатно в случаях, 

предусмотренных законодательством; при необходимости адвокатским 

образованиям выделяются служебные помещения и средства связи.  

Так, принцип публичности, основанный на передаче государством 

полномочий по осуществлению своих функций адвокатуре, находит 

отражение в ее организации и деятельности [3, с. 35]. 
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Адвокаты в своей деятельности руководствуются Конституцией РФ, 

федеральными конституционными законами и федеральными законами, 

указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, инструкциями 

и методическими рекомендациями Минюста России, других органов власти и 

управления. 

Согласно ст. 72 Конституции РФ адвокатура находится в совместном 

ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Непосредственный контроль за профессиональной и финансовой 

деятельностью адвокатов, осуществляют государственные органы власти, 

такие как МинюстРоссии и его территориальные органы, Федеральная 

налоговая служба РФ, а также негосударственные, такие как Федеральная 

палата адвокатов Российской Федерации.  

Минюст России регистрирует вновь создаваемые коллегии, их уставы, 

выдает лицензии на право заниматься адвокатской деятельностью, то есть от 

имени Российской Федерации принимает решение о государственной 

регистрации. При этом отказ Минюста России в регистрации может быть 

обжаловано в судебном порядке. 

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы. 

Во-первых, на сегодняшний день защита прав и свобод человека и 

гражданина является приоритетным направлением в РФ, и адвокатура, 

являясь уникальным институтом, стоит как раз на страже охраны данных 

прав и свобод. 

Необходимость этого института обусловлена тем, что каждому 

гражданину предоставлена возможность защищать свои права и законные 

интересы в суде, однако не каждый сможет самостоятельно и юридически 

грамотно осуществлять это право. В число этих граждан входят не только 

недееспособные, ограниченно дееспособные, но и люди, которые не 

разбираются в юридических аспектах судебного процесса. 
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Институту адвокатуры принадлежит важнейшая роль в решении задачи 

обеспечения охраны законных интересов субъектов правовых отношений. 

Ведь право иметь по делу представителя - адвоката - составляет важный 

элемент права граждан на получение квалифицированной юридической 

помощи. 

Таким образом, самым важным и активным субъектом судебного 

представительства является адвокат (защитник), который и оказывает 

квалифицированную юридическую помощь. 

Во-вторых, правовой статус адвоката прописан в ГПК и 

соответствующих законах, которые отражают его права и обязанности. Круг 

прав и обязанностей адвоката зависит от статуса доверителя (истец или 

ответчик) и от возложенных прав и обязанностей, выданных доверителем в 

доверенности. 

 

1.2 Основания участия защитника в судебном заседании 

 

Адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения 

между адвокатом и доверителем. Адвокат выступает в качестве 

представителя доверителя – физического или юридического лица в 

гражданском судопроизводстве на основании гражданско-правового договора 

на оказание юридической помощи самому доверителю или назначенному им 

лицу. 

Адвокат, выступая в качестве представителя, вправе представлять 

интересы своего клиента в судах, во всех государственных и общественных 

организациях, как правило, в различных правоохранительных органах.  

Согласно ч. 5 ст. 53 ГПК РФ [5] право адвоката на выступление в суде в 

качестве представителя удостоверяется ордером, выданным 

соответствующим адвокатским образованием. Форма ордера утверждается 

федеральным органом юстиции (п. 2 ст. 6 Закона об адвокатуре). В настоящее 

время действует форма ордера, утвержденная Минюстом России[7]. Ордер 

consultantplus://offline/ref=892FF21E720BF4581F8E05169D942C9F0B10FE5817C8AE137A0288D833A1BB50BA928AA6374F8A0EjEL
consultantplus://offline/ref=892FF21E720BF4581F8E05169D942C9F0B11F85B16C8AE137A0288D833A1BB50BA928AA6374D8B0Ej7L
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должен быть подписан руководителем адвокатского образования (его 

филиала), в том числе управляющим партнером адвокатского бюро. 

С момента предъявления ордера судье, в производстве которого 

находится гражданское дело (точнее, с момента его допуска данным лицом к 

участию в процессе), адвокат приобретает процессуальный статус 

представляемого, и с этого момента у него возникают особые правовые 

возможности - полномочия. Действительное же значение ордера состоит в 

том, что он подтверждает право адвоката на участие в качестве 

представителя в процессе по конкретному делу, о чем и говорится в ч. 5 ст. 

53 ГПК РФ [5]. 

Для совершения так называемых распорядительных действий (действий 

по распоряжению предусмотренными законом процессуальными средствами 

защиты, в частности, иском) адвокат-представитель должен иметь 

доверенность с указанием в ней на соответствующие специальные 

полномочия. Доверенности, выдаваемые адвокату гражданами, могут быть 

удостоверены в нотариальном порядке (что чаще всего и имеет место), либо 

организациями, администрацией некоторых учреждений и должностными 

лицами, названными в ч. 2 ст. 53 ГПК РФ (применительно к 

представительству, осуществляемому адвокатами, например, общества с 

ограниченной ответственностью, администрацией места лишения свободы, 

если лицо находится в таком учреждении). 

Доверенность от имени организации выдается за подписью ее 

руководителя или иного уполномоченного на это ее учредительными 

документами лица, скрепленная печатью этой организации (ч. 3 ст. 53 ГПК 

РФ [5]). 

Полномочия в гражданском процессе адвоката, действующего как 

представителя, представляют собой правовые возможности совершения 

процессуальных действий, как правило, не от своего собственного имени, а 

от имени другого лица; полномочия производны от субъективных прав; 

возникновение и дальнейшее существование полномочий у адвоката, как 

consultantplus://offline/ref=892FF21E720BF4581F8E05169D942C9F0B10FE5817C8AE137A0288D833A1BB50BA928AA6374F8A0EjEL
consultantplus://offline/ref=892FF21E720BF4581F8E05169D942C9F0B10FE5817C8AE137A0288D833A1BB50BA928AA6374F8A0EjEL
consultantplus://offline/ref=892FF21E720BF4581F8E05169D942C9F0B10FE5817C8AE137A0288D833A1BB50BA928AA6374F8B0Ej7L
consultantplus://offline/ref=892FF21E720BF4581F8E05169D942C9F0B10FE5817C8AE137A0288D833A1BB50BA928AA6374F8B0Ej6L
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представителя, по общему правилу зависят от воли представляемого лица и 

его процессуального положения. 

Адвокат, участвуя в гражданском процессе вправе:    

1) собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, 

в том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также 

общественных объединений и иных организаций.  

2) опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих 

информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает 

юридическую помощь; 

3) собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть 

признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

4) привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения 

вопросов, связанных с оказанием юридической помощи; 

5) беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине. 

6) фиксировать (в том числе с помощью технических средств) 

информацию, содержащуюся в материалах дела, по которому адвокат 

оказывает юридическую помощь, соблюдая при этом государственную и 

иную охраняемую законом тайну; 

7) совершать иные действия, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

Таким образом, адвокат знакомится с материалами дела, делает 

выписки из него, снимает копии, заявляет отводы, представляет 

доказательства, задает вопросы другим лицам, участвующим в деле, 

свидетелям, экспертам и специалистам и другие процессуальные действия. 

Анализ действующего законодательства показывает следующее: глава 

2 Закона об адвокатуре [36] носит название «Права и обязанности адвоката», 

а ст. 6, предусматривающая перечень прав адвоката, носит название 

«Полномочия адвоката», однако в тексте статьи перечисляются 
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субъективные права, т.е. правомочия адвоката, а законодатель употребляет 

выражение: «адвокат вправе». При этом, в ст. 6 Закона об адвокатуре 

приводятся положения, регламентирующие не только субъективные права 

адвоката (ч.3), но и положения, устанавливающие его обязанности (в части 

того, что он делать не вправе, - ч.4), порядок удостоверения прав (ч.2) и 

вопросы, связанные с определением их объема применительно к конкретным 

видам юрисдикционных производств (ч.1). 

Адвокатам рекомендуется формировать адвокатское производство по 

гражданским делам с момента принятия поручения на представление 

интересов доверителя в суде. Однако с учетом того, что определение 

правовой позиции по делу адвокатом начинается с обращения доверителя 

(гражданина, представителя юридического лица) за юридической 

консультацией, в производстве должны найти отражение все переговоры и 

встречи адвоката с доверителем, включая встречу при первичном обращении 

доверителя к адвокату. 

При принятии поручения по гражданскому делу адвокату следует 

провести предварительный анализ пожеланий доверителя на соответствие их 

требованиям действующего законодательства и по результатам встречи и 

ознакомления с предоставленными доверителем материалами предложить 

доверителю правовую позицию по делу, а также предупредить доверителя о 

предполагаемых рисках при дальнейшем движении дела. 

В адвокатском производстве рекомендуется иметь копии составленных 

адвокатом письменных документов (запросов, ходатайств, исков, отзывов, 

возражений на исковые требования и пр.), а также копии полученных на них 

ответов. 

При невозможности непосредственного присутствия доверителя в 

судебных заседаниях обязанность предоставления подлинных документов 

при рассмотрении дела возлагается на адвоката. В связи с этим адвокату 

рекомендуется получать у доверителя подлинные документы на необходимое 

время и хранить их в адвокатском производстве (поскольку адвокатское 
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производство обеспечивает сохранение адвокатской тайны), а когда 

надобность в подлинных документах отпадает, возвращать их доверителю. 

Надлежащее исполнение адвокатом принятого поручения на ведение 

дела в суде предполагает не только оформление процессуальных документов 

(исковых заявлений, апелляционных или кассационных жалоб на судебные 

акты, отзывов и возражений, заявлений и ходатайств, иных предусмотренных 

гражданским и арбитражным процессуальным законодательством 

документов), но и постоянное участие адвоката в процессе судебного 

разбирательства [10, с. 26]. 

Итак, можно сделать следующий вывод, сам правовой статус адвоката 

в гражданском судопроизводстве закреплён не только в ГПК РФ [5], но в 

соответствующих законах, в которых описываются его права и обязанности в 

целом, и в том числе в зале судебного заседания. 

Сам круг его прав и обязанностей напрямую зависит от воли и 

процессуального положения представляемой стороны, которое выражается в 

доверенности. 

Главной функцией защитника в гражданском процессе, безусловно, 

является функция защиты. Его предназначение состоит в том, чтобы 

избрать правильные средства и способы защиты клиента. Данная функция 

также является необходимым средством реализации такого важного 

принципа гражданского судопроизводства, как состязательность. Тем 

самым, укрепление состязательных начал в гражданском процессе 

предполагает само эффективное участие защитника в гражданском 

судопроизводстве. 
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Глава 2 Особенности деятельности защитника в гражданском 

процессе 

 

2.1 Защитник как основной субъект, оказывающий юридические 

услуги и правовую помощь по гражданским делам 

 

В ст. 48 Конституции РФ каждому гарантировано право на получение 

квалифицированной юридической помощи. Квалифицированная 

юридическая помощь - это правовая помощь, осуществляемая специальным 

субъектом, подтвердившим свои знания и умения в этой области, что 

позволяет с большой долей вероятности гарантировать ее качественность.  

Ситуация осложняется тем, что на сегодняшний день в России 

отсутствует какой-либо эффективный механизм контроля качества 

оказываемой юридической помощи, исключение составляет дисциплинарная 

ответственность адвокатов [19, с. 2]. 

В настоящее время под определение «квалифицированная юридическая 

помощь» подпадают лишь адвокаты, нотариусы и патентные поверенные, 

однако только в связи с тем, что законодатель не предъявляет каких-либо 

квалификационных требований к иным субъектам в сфере оказания правовой 

помощи. В то же время не исключается, что законодатель может ввести 

некоторые гарантии качества и в отношении правовой помощи, оказываемой 

иными субъектами (например, введение лицензирования деятельности по 

оказанию платных правовых услуг и в качестве одного из лицензионных 

условий - проверки знаний работников организаций в форме обязательного 

тестирования) [38, с. 150]. 

Квалифицированную юридическую помощь по общему правилу 

адвокаты могут оказывать гражданам и юридическим лицам. Вместе с тем, 

как следует из законодательства, не исключается возможность 

осуществления адвокатской деятельности и в интересах органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Так, в 
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соответствии с п. 4 ст. 2Закона об адвокатуре [36] «представителями... 

органов государственной власти, органов местного самоуправления в 

гражданском и административном судопроизводстве, судопроизводстве по 

делам об административных правонарушениях могут выступать только 

адвокаты... если иное не установлено федеральным законом».  

Таким образом, адвокат-защитник является основным субъектом, 

оказывающим квалифицированную юридическую помощь по гражданским 

делам.  

Разновидностью адвокатской юридической помощи можно считать: 

консультации, справки, советы; составление заявлений, жалоб, ходатайств, 

проектов договоров, др. документов; представительство интересов 

доверителя в органах государственной власти, местного самоуправления, 

общественных объединениях; представительство интересов доверителя в 

конституционном, гражданском, административном и уголовном 

судопроизводстве; участие в качестве представителя в третейском суде, 

международном коммерческом арбитраже, иных органах разрешения споров; 

участие в качестве представителя доверителя в исполнительном 

производстве.  

Право на судебную защиту не может существовать без обеспечения 

права на квалифицированную юридическую помощь. В свою очередь, такого 

рода помощь не будет оказана нуждающимся в ней лицам, если 

своевременно не будет разрешен вопрос об адекватной оплате труда адвоката 

[13, с. 5].  

Адвокат имеет право на получение вознаграждения (гонорара), 

причитающегося ему за исполняемую работу, а также на возмещение 

понесенных им издержек и расходов. 

Гонорар определяется соглашением сторон и может учитывать 

условия, объем и сложность работы, продолжительность времени, 

необходимого для ее выполнения, опыт и квалификацию адвоката, сроки, 

степень срочности выполнения работы и иные обстоятельства. Порядок и 

consultantplus://offline/ref=F9887220D82F59C5035D84E4FF2C39191D062AFADD49293CD7FE4A9971B5305895DC1B66CB72F6m6yCL
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размер выплаты доверителем вознаграждения адвокату за оказываемую 

юридическую помощь либо указание на то, что юридическая помощь 

оказывается доверителю бесплатно в соответствии с Законом о БЮП[35], 

является существенным условием договора на оказание юридической 

помощи клиенту.  

Адвокат вправе включать в соглашение об оказании юридической 

помощи условия, в соответствии с которыми выплата вознаграждения 

ставится в зависимость от благоприятного для доверителя результата 

рассмотрения спора имущественного характера. 

Адвокат вправе принимать денежные средства в оплату юридической 

помощи по соглашению за доверителя от третьих лиц (с ведома доверителя). 

При этом адвокат не обязан проверять взаимоотношения между доверителем 

и плательщиком – третьим лицом. 

Адвокат может полученный гонорар поделить с другими участниками, 

которых он привлекал для оказания юридической помощи. 

Действующим гражданским процессуальным законодательством 

вопрос оплаты труда адвоката, участвующего в гражданском 

судопроизводстве по назначению суда, не урегулирован. 

В силу положений ч. 4 ст. 1 и ч. 3 ст.11 ГПК РФ [5], в случае 

отсутствия нормы процессуального права, регулирующей отношения, 

возникшие в ходе гражданского судопроизводства, а также при отсутствии 

норм права, регулирующих спорное отношение, федеральные суды общей 

юрисдикции и мировые судьи применяют нормы права, регулирующие 

сходные отношения (аналогия закона). 

Поскольку нормы, регулирующие порядок и размер оплаты труда 

адвоката, назначаемого в качестве представителя по гражданскому делу в 

порядке ст. 50 ГПК РФ [5], отсутствуют, возможно применение норм, 

регулирующих оплату труда адвоката, назначаемого по уголовным делам. 

Согласно ст. 50 УПК РФ[34] в случае, если адвокат участвует в 

судебном разбирательстве по назначению суда, расходы на оплату его труда 
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компенсируются за счет средств федерального бюджета. 

Во исполнение данного положения УПК РФ Правительством РФ 4 

июля 2003 г. было принято Постановление N 400 «О размере оплаты труда 

адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве 

по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или 

суда», п. 1 которого устанавливает главный критерий определения размера 

оплаты труда адвоката - сложность дела. 

Порядок расчета оплаты труда адвоката в зависимости от степени 

сложности дела регламентирован, в свою очередь, совместным Приказом 

Минюста России и Минфина России от 15 октября 2007 г. N 199/87н «Об 

утверждении порядка расчета оплаты труда адвоката, участвующего в 

качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов 

дознания, органов предварительного следствия или суда, в зависимости от 

сложности уголовного дела» [27]. 

Таким образом, при определении размера оплаты труда адвоката, 

участвующего в гражданском деле в порядке, предусмотренном ст. 50 ГПК 

РФ, учитывая вышеназванные нормативные правовые акты, следует 

руководствоваться критериями, установленными для оплаты труда адвоката, 

назначаемого по уголовному делу [24]. 

В настоящее время подготовлен проект Постановления Правительства 

РФ «Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения 

процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, 

рассмотрением гражданского дела, а также выполнением требований 

Конституционного Суда Российской Федерации» [23]. 

Закон о БЮП [35] отводит адвокатуре ведущее место в оказании 

бесплатной юридической помощи (ст.ст. 15,17,18). Адвокатура входит как в 

государственную систему БЮП за счет государственного финансирования, 

так и в негосударственную систему БЮП, участвуя в деятельности 

негосударственных центров оказания такой помощи. 

Резонно поставить под вопрос возможность и допустимость оказания 
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БЮП малоимущим гражданам посредством обращения в государственные 

юридические бюро ввиду того, что член такого бюро, именующий себя и 

именуемый государством как «правозащитник», никак не может оказывать 

независимую юридическую помощь, поскольку фактически состоит на 

службе у государства. 

В научной литературе результаты данного эксперимента оцениваются 

неоднозначно, особенно в сопоставлении с показателями оказания 

бесплатной юридической помощи адвокатами. По мнению ряда авторов, 

оказание бесплатной юридической помощи государственными бюро является 

более затратным и сложным механизмом по сравнению с адвокатурой, 

зачастую граждане не могут получить необходимую бесплатную 

юридическую помощь, в том числе, вследствие сложности процедуры 

получения справок, подтверждающих их малообеспеченность, и т.д. [17, с. 

10]. 

В связи с изложенным, в правоприменительной практике Закона о 

БЮП возможно возникновение проблем, связанных с неясностью вопроса о 

том, какой конкретно вид величины прожиточного минимума, 

установленного в субъекте РФ, необходимо использовать в целях отнесения 

граждан, претендующих на получение БЮП и реально нуждающихся в ней, к 

категории малоимущих. 

Горячие дискуссии во многих субъектах РФ при принятии 

нормативного акта, упорядочивающего оказание гражданам бесплатной 

юридической помощи, вызвал документ, подтверждающий факт ее оказания. 

Из исследованных нами 20 регионов в преобладающем большинстве был 

утвержден акт об оказании услуг в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи, подписанный адвокатом и гражданином. 

Солидарны с мнением адвокатского сообщества, что рассматриваемый 

Закон о БЮП «оказался, мягко говоря, «полусырой мерой» [17, с. 9]. Он не 

является идеальным и нуждается в совершенствовании. Между тем в 

большинстве субъектов РФ не приняты региональные законы в развитие 
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системы БЮП. 

Что касается ситуации, сложившейся в регионах, то, например, в 

Самарской области существует Закон Самарской области от 13.06.2012 № 51- 

ГД «О бесплатной юридической помощи в Самарской 

области»[8].Управление Минюста России по Самарской области в 

соответствии с Приказом Минюста России от 03.03.2014 г. № 26 «Об 

утверждении Положения об Управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации и Перечня 

управлений Министерства юстиции Российской Федерации по субъектам 

Российской Федерации» [27] осуществляет следующие полномочия в 

системе бесплатной юридической помощи: 

- принимает меры по обеспечению функционирования и развития 

государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 

Самарской области, координирует деятельность участников этой системы и 

их взаимодействие; 

- проводит мониторинг деятельности территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, территориальных органов 

управления государственных внебюджетных фондов, органов местного 

самоуправления, государственных юридических бюро, адвокатских палат 

субъектов Российской Федерации и негосударственных центров бесплатной 

юридической помощи, действующих на территории Самарской области, по 

оказанию гражданам бесплатной юридической помощи и правовому 

просвещению населения; 

- обеспечивает контроль за соблюдением лицами, оказывающими 

бесплатную юридическую помощь на территории Самарской области, норм 

профессиональной этики и установленных требований к качеству 

юридической помощи; 

- ведет список негосударственных центров бесплатной юридической 

помощи, созданных на территории Самарской области, и размещает его на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160558/
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своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Уполномоченным органом исполнительной власти Самарской области 

в сфере оказания бесплатной юридической помощи является Министерство 

социально-демографической и семейной политики Самарской области. 

Участниками государственной системы оказания бесплатной 

юридической помощи в Самарской области являются: 

- федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им 

учреждения; 

- органы исполнительной власти Самарской области и 

подведомственные им учреждения; 

- органы управления государственных внебюджетных фондов 

(отделение Пенсионного фонда России по Самарской области и отделение 

Фонда социального страхования России по Самарской области) 

- Государственное юридическое бюро по Самарской области 

(http://urburo63.ru/) 

Законом Самарской области № 51-ГД от 13.06.2012г.  «О бесплатной 

юридической помощи в Самарской области» [8] установлено, что органы 

местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области, 

адвокаты, нотариусы, осуществляющие свою профессиональную 

деятельность на территории Самарской области, наделяются правом участия 

в государственной системе бесплатной юридической помощи в Самарской 

области. 

 Органы власти оказывают гражданам бесплатную юридическую 

помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме по 

вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 

граждан.  

Если это отдельно предусмотрено законом, юридическая помощь 

оказывается гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и 

http://urburo63.ru/
http://docs.cntd.ru/document/945036850
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социальной защите, в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и 

других документов правового характера и представляют интересы 

гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, 

организациях. 

В г.о. Тольятти бесплатную юридическую помощь оказывают 

специалисты ГКУ «Государственное юридическое бюро» по Самарской 

области. Это делается в ряде офисов по следующим адресам: 

1) Автозаводский р-он, б-р Орджоникидзе, 16, каб. 11; 

2) Центральный р-он, б-р Ленина, 10, каб. 4; 

3) Комсомольский р-он, ул. Мурысева, 90, каб. 6. 

Кроме того, имеется офис ГКУ ГЮБ в г. Жигулевске (ул. Пушкина, 3). 

В соответствии с п. 3 ст. 3 Закон об адвокатуре [36] финансирование 

деятельности адвокатов, оказывающих юридическую помощь гражданам РФ 

бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством РФ, 

осуществляют органы государственной власти.  

Также следует отметить, что бремя материально-технического и 

финансового обеспечения оказания юридической помощи в 

труднодоступных и малонаселенных местностях в силу ч. 9 ст. 25 Закон об 

адвокатуре[36] несут субъекты Российской Федерации. 

Таким образом, подводя итоги, можно сделать выводы о том, что 

защитник, как основной субъект, оказывает юридические услуги и правовую 

помощь по гражданским делам, несомненно, данная помощь должна быть 

оказана качественно и законно. Как и любую услугу, квалифицированную 

юридическую помощь доверитель должен оплачивать. В настоящее время 

идет процесс реформирования и более тщательного законодательного 

закрепления данного вида помощи. 

 

2.2 Процессуальная функция защитника в гражданском 

судопроизводстве  
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Главной функцией защитника в гражданском процессе, естественно, 

является функция защиты. Его предназначение состоит в том, чтобы 

избрать правильные средства и способы защиты клиента. Данная функция 

также является необходимым средством реализации такого важного 

принципа гражданского судопроизводства, как состязательность. Тем 

самым, укрепление состязательных начал в гражданском процессе 

предполагает само эффективное участие защитника в гражданском 

судопроизводстве. 

Несомненно, адвокатура является гарантом соблюдения субъективных 

прав граждан и организаций, как в гражданском, так и в арбитражном 

судопроизводстве. 

Адвокат всегда должен выполнять свою работу честно и 

добросовестно и ни в коем случае не пренебрегать нормами 

законодательства. Ведь от того, насколько хорошо он сделает свою работу, 

будет зависеть дальнейшая судьба его доверителя. В этом заключается 

профессионализм каждого уважающего себя грамотного юриста.  

В первую очередь, защитник должен хранить адвокатскую тайну и 

никому не рассказывать о том, что ему стало известно в связи с оказанием 

помощи своему доверителю. Основанная обязанность адвоката заключается 

в том, чтобы честно, добросовестно и разумно отстаивать интересы клиента. 

Также необходимо сказать о том, что закон наделяет защитника правом 

собирать доказательства, которые помогли бы выстроить хорошую линию 

защиты доверителя. Для этого адвокат может делать запросы в 

государственные органы власти и местного самоуправления. У адвоката 

есть возможность собирать доказательства для осуществления эффективной 

защиты. В соответствии с данной нормой закона можно было сделать вывод 

о том, что защитник приобрел действительно большие полномочия и может 

заниматься сбором доказательств наравне с другими органами. 
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Защитник вправе собирать доказательства путем проведения 

доверительной беседы с лицами, владеющими какой-либо информацией по 

делу.  

Ранее уже было отмечено, что адвокат имеет возможность делать 

запросы в государственные органы и местную администрацию для 

получения различных справок и документов, необходимых ему для 

успешной защиты интересов клиента. Тем не менее, на практике он нередко 

получает отказ от компетентных органов в предоставлении конкретной 

информации. Для того, чтобы защитнику истребовать какие-либо 

документы из определенной организации, ему нужно подготовить 

официальный адвокатский запрос. Компетентные органы обязаны 

предоставить информацию последнему не позднее месяца после получения 

данного документа от лица, занимающегося адвокатской деятельностью. 

Это не относится к сведениям, составляющим государственную, 

коммерческую или служебную тайну. Потому, что адвокат не входит в 

список тех лиц, которым разрешается предоставить данную информацию. 

Адвокат в гражданском судопроизводстве играет очень важную роль. 

Ведь адвокат в судебном процессе выполняет роль защитника. Он помогает 

снизить давление при его личном присутствии (например, при 

бракоразводных и имущественных делах при разводе). Гражданский 

адвокат-защитник нужен для решения споров и конфликтов в гражданско-

правовой сфере.  

Следует учитывать, что с 1 октября 2019 г. в институте 

представительства произошли определенные изменения. Теперь 

представителями могут быть наравне с адвокатами только лица, получившие 

высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической 

специальности. Соответствующий документ нужно будет предоставлять в 

судебном заседании. Однако из правила есть и исключение, где 

образовательный ценз не применяется — это дела, которые рассматривают 

мировые судьи и районные суды, патентные поверенные по спорам в области 
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интеллектуальной собственности, а также арбитражных управляющих в 

делах о банкротстве. И, конечно же, исключением являются - законные 

представители (например, родители или руководитель юридического лица). 

Обязательность участия адвоката в суде по гражданскому делу в 

отличие уголовного судопроизводства встречается редко (например, если 

ответчик не обладает таковым, если место жительства ответчика неизвестно, 

а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

РФ).  

Разумеется, адвокат в гражданском процессе выступает в интересах 

своего доверителя и, можно сказать, не является самостоятельной 

процессуальной фигурой по гражданскому делу. 

Доверитель и адвокат подписывают соглашение, которое создает и 

регулирует отношения только между адвокатом и доверителем либо третьим 

лицом, в пользу которого заключено соглашение. Законом установлен 

особый перечень условий для любого соглашения между адвокатом и 

доверителем. Однако никто не имеет права требовать от адвоката и его 

доверителя предъявления соглашения об оказании юридической помощи для 

вступления адвоката в дело. После подписания соглашения адвокат решает 

вопрос об оформлении своих полномочий как представителя или защитника 

лица, обратившегося за оказанием юридической помощи. Что касается 

представительства по назначению суда, то необходимо отметить следующее. 

Как уже было сказано ранее, суд назначает адвоката в качестве 

представителя, если ответчик не обладает таковым, если место жительства 

ответчика неизвестно, а также в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации [5]. Согласно 

нормам Закона РФ от 2 июля 1992 г. № 3185–1 «О психиатрической помощи 

и гарантиях прав граждан при ее оказании» [9] при рассмотрении жалобы на 

действия медицинских работников, иных специалистов, работников 

социального обеспечения и образования, а также врачебных комиссий, 

ущемляющие права и законные интересы граждан при оказании им 
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психиатрической помощи, обязательно участие представителя лица, чьи 

права и законные интересы были нарушены. 

Адвокат в рамках своей деятельности должен руководствоваться 

законом, нормами адвокатской этики: адвокат обязан честно, разумно и 

добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми 

средствами и способами, разрешенными законодательством Российской 

Федерации. Полномочия адвоката зависят от объема их наделения 

доверителем. Характер полномочий зависит от процессуального положения 

доверителя и различается в зависимости от того, является ли доверитель 

истцом, ответчиком или третьим лицом.  

Таким образом, конкретные полномочия адвоката, участвующего в 

гражданском судопроизводстве, определяются в зависимости от двух 

факторов:  

- процессуального статуса доверителя,  

- объема полномочий.  

Полномочия подразделяются на две группы: 1) общие, 2) специальные. 

Общие полномочия — это процессуальные действия, которые вправе 

совершать любой представитель, выступая от имени доверителя, независимо 

от того, оговорены ли они в доверенности (данные полномочия можно найти 

в общих нормах гражданского, гражданско-процессуального права, а также в 

законодательстве об адвокатской деятельности и адвокатуре). В соответствии 

с законодательством Российской Федерации адвокат, как представитель 

доверителя в гражданском процессе, наделен правами:  

- знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать 

копии;  

- заявлять отводы;  

- представлять доказательства и участвовать в их исследовании;  

- задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, 

экспертам и специалистам;  

- заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств;  
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- давать объяснения суду в устной и письменной форме;  

- приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного 

разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов 

других лиц, участвующих в деле;  

- получать копии судебных актов, в том числе в форме электронных 

документов, которые выполнены с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, а также извещения, вызовы и иные 

документы (их копии) в электронном виде;  

- обжаловать судебные акты;  

- использовать предоставленные законодательством о гражданском 

судопроизводстве другие процессуальные права.  

Адвокат должен быть добросовестным и ответственным. В случае 

ненадлежащего исполнения адвокатом своих процессуальных обязанностей 

наступают последствия, предусмотренные законодательством о гражданском 

судопроизводстве.  

 

2.3 Особенности выработки и реализации позиции защитника в 

суде первой инстанции 

 

Чтобы достичь положительного исхода по гражданскому делу, 

защитнику необходимо тщательно подготовиться к судебному 

разбирательству. Чаще всего судебная защита адвокатом осуществляется в 

рамках искового производства. Поэтому, при подготовке к судебному 

заседанию ему необходимо, во-первых, определить предмет и основания иска 

в гражданском судопроизводстве. Тем самым, необходимо определить, какое 

требование к ответчику предъявить, найти соответствующе основания иска, 

то есть обстоятельства, на которые можно сослаться истцу. Несомненно, и 

предмет и его основания иска должны быть отражены в исковом заявлении. 

После этого адвокат должен установить предмет и пределы доказывания по 

данному гражданскому делу. Следует помнить ст. 56 ГПК РФ [5], согласно 
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которой каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые 

она ссылается. Здесь как раз именно адвокату принадлежит главная роль по 

доказыванию в гражданском деле, тем самым, именно доказывание будет 

являться основным вектором всей процессуальной деятельности защитника. 

Далее у адвоката начинается самая сложная процедура – это процесс 

доказывания, который, в свою очередь, можно разделить на четыре части: 

- собирание; 

- представление; 

- исследование; 

- оценка доказательств. 

Собирание доказательств обычно осуществляется адвокатом по 

средствам поиска и выявления доказательств, это может быть 

осуществляться в ходе разговора с доверителем, при выяснении 

обстоятельств, изучении материалов, которые предоставил доверитель. 

Чаще всего у адвоката, благодаря всему этому, складывается 

представление о наличии или отсутствии тех или иных фактических данных, 

которые в дальнейшем и нужно подтвердить или опровергнуть. 

 Так у адвоката складываются все необходимые для подтверждения 

требования либо возражения по конкретному гражданскому делу. 

Если выявленных при беседе или полученных документов адвокату не 

хватает, то он имеет право подать адвокатский запрос в различные органы и 

учреждения для предоставления ему других необходимых доказательств. 

Все доказательства, которые адвокат имеет, в дальнейшем будут 

складываться в его правовую позицию по данному гражданскому делу и он 

их должен изложить в самом исковом заявлении. Необходимо более 

тщательно оценить все факты и доказательства по делу и их исследовать. 

Составлять исковое заявление адвокат должен грамотным юридическим 

языком, точно и полно изложив характер и сущность всех предъявляемых 

требований. В исковом заявлении также отражается правовая квалификация, 

например, спорного вопроса и, конечно же, просьба к суду. Стоит помнить, 
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что содержание и форма исковое заявления строго определены в ГПК РФ, 

если их не соблюсти, то исковое заявление может остаться без движения. 

После принятия искового заявления суд назначает судебное заседание 

и здесь роль и значение адвоката в данном мероприятии значительно 

возрастает. Судебное разбирательство - самый главный и самый сложный 

процесс, так как в нем осуществляются цели и задачи самого гражданского 

процесса. Эта основная часть гражданского процесса имеет свои 

специфические черты и задачи, во-первых, она включает в себя более 

расширенное рассмотрение самого гражданского дела по существу, а во-

вторых, она заканчивается вынесением законного и обоснованного решения 

по каждому конкретному гражданскому делу. 

В процессе судебного разбирательства все доказательства, которые 

были представлены сторонами, участвующими в деле, судом должны 

получить надлежащую оценку и послужить основанием вынесения решения 

по данному гражданскому делу. Здесь особую роль играет адвокат, он 

выступает самостоятельным субъектом доказывания и от его умений зависит 

результат по конкретному делу. 

Адвокат должен активно участвовать в доказывании, своевременно 

заявлять все виды ходатайств (вызов, допрос свидетелей, истребование и 

приобщения в гражданское дело всех видов документов и т.п.) и совершать 

все действия по достижению положительного решения в их сторону. 

Одной из главных задач адвоката является его участие в судебных 

прениях, в соответствии со ст. 190 ГПК РФ [5], которые состоят из речей лиц, 

участвующих в деле и их представителей. 

Итак, роль защитника в гражданском судопроизводстве очень велика, 

так как он выполняет функцию защиты и еще представляет интересы 

доверителя в судах первой инстанции. 

Если у защитника имеется ордер и доверенность от доверителя, он тем 

самым является «практически истцом» по данному делу и тем самым он 

может выполнять все процессуальные действия в судебном заседании. 
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Несомненно, весь гражданский процесс будет строиться на его умениях 

и напрямую зависит от его знаний, а результат судебного заседания и исход 

по делу зависит от его работы в судебном заседании в целом. Ведь главной 

задачей является достижение положительного результата по гражданскому 

делу. 

Допущенные адвокатами ошибки в ходе рассмотрения гражданского 

дела в суде первой инстанции не всегда можно исправить на последующих 

стадиях. Если же адвокат не согласен с решением суда первой инстанции, то 

он далее может представлять интересы в кассационном или надзорном 

производстве. 

 

2.4 Полномочия и функции защитника в судах апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанций 

 

Как и в суде первой инстанции, правовая позиция у защитника по 

гражданским делам должна соответствовать определенным требованиям, 

например, законности представления интересов и характера деятельности, 

непротиворечивости позиции доверителя и адвоката, осведомленности 

доверителя о правовой позиции адвоката и согласия с ней. 

Производство в апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанциях, в первую очередь, направлено на проверку законности и 

обоснованности решений судом первой инстанции. Поэтому здесь роль 

адвоката возрастает в разы. Но также не стоит забывать, что на этих стадиях 

существуют свои специфические правила гражданского судопроизводства, в 

которых особую роль играет адвокат.  

Пленум Верховного Суда РФ также разъяснил, что вынося решение, 

суд должен иметь в виду, что право признания обстоятельств, на которых 

другая сторона основывает свои требования или возражения, принадлежит и 

представителю стороны, участвующему в деле в ее отсутствие, если это не 

влечет за собой полного или частичного отказа от исковых требований, 
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уменьшения их размера, полного или частичного признания иска, поскольку 

нормы ст. 54 ГПК РФ, в которой определяются полномочия представителя, 

не требуют, чтобы соответствующее право было специально оговорено в 

доверенности [25].  

Пленум Верховного Суда РФ также разъяснил, что в случае 

рассмотрения заявления об отказе от апелляционных жалобы, представления 

суду апелляционной инстанции следует учитывать следующий факт: если в 

соответствии с действующим законодательством в доверенности специально 

оговорено право представителя на апелляционное обжалование судебного 

постановления суда первой инстанции, то такой представитель имеет право 

отказаться от поданных им апелляционных жалобы, представления, если в 

доверенности не было оговорено другое [25].  

Конституционный Суд РФ разъяснил, что в ГПК РФ устанавливается 

норма, согласно которой граждане имеют право вести свои дела в суде лично 

или через представителей, при этом полномочия представителя необходимо 

выразить в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с 

действующим законодательством.  

Сразу же встает вопрос, может ли адвокат сам самостоятельно 

обжаловать судебные решения или ему будут необходимы соответствующие 

документы от доверителя? В соответствии с ГПК решения могут быть 

обжалованы в апелляционном порядке только сторонами, участвующими в 

деле, причем адвокат там не указан. Поэтому адвокату здесь также 

необходима доверенность от имени доверителя. 

Решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, 

могут быть обжалованы в апелляционном порядке в соответствии с 

правилами, предусмотренными главой 39 ГПК. 

Апелляционные жалобы, представления рассматриваются: 

1) районным судом - на решения мировых судей; 

2) верховным судом республики, краевым, областным судом, судом 

города федерального значения, судом автономной области, судом 
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автономного округа, окружным (флотским) военным судом - на решения 

районных судов, решения гарнизонных военных судов; 

3) апелляционным судом общей юрисдикции - на решения верховных 

судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального 

значения, суда автономной области, судов автономных округов, принятые 

ими по первой инстанции; 

4) апелляционным военным судом - на решения окружных (флотских) 

военных судов, принятые ими по первой инстанции; 

5) Апелляционной коллегией Верховного Суда РФ - на решения 

Верховного Суда РФ, принятые по первой инстанции. 

К составлению жалобы адвокат должен подойти очень грамотно, в 

жалобу необходимо включать только те обстоятельства, которые 

необходимы. 

В апелляционных жалобе, представлении не могут содержаться 

требования, не заявленные при рассмотрении дела в суде первой инстанции. 

Суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, 

которые изложены в жалобе и оценивает все доказательства, содержащиеся  

в гражданском деле. 

Ссылка на новые доказательства, которые не были представлены в суд 

первой инстанции, допускается только в случае обоснования в указанных 

жалобе, представлении, что эти доказательства невозможно было 

представить в суд первой инстанции. 

Адвокат должен юридически грамотно обосновать, что данные 

доказательства не могли быть представлены в суде первой инстанции по 

независящим от них обстоятельствам и суд после этого должен признать их 

уважительными, вынеся тем самым определение о принятии новых 

доказательств. 

Таким образом, адвокат и суд должен еще проверить законность и 

обоснованность постановления судьи по правилам судопроизводства первой 
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инстанции, а также не нарушены ли нормы процессуального права, которые 

могут послужить для отмены решения суда первой инстанции. 

Далее суд либо принимает жалобу к рассмотрению, либо отказывает. 

Прекращение производства по апелляционной жалобе в связи с отказом не 

препятствует рассмотрению иных жалоб поданных другими лицами. 

Суд, приняв апелляционную жалобу, извещает о времени и месте ее 

рассмотрения. В заседании суда порядок практически такой же, лицо 

подающее жалобу выступает первым. Основным этапом также являются 

прения сторон, где важную роль играет адвокат, он может более тщательно 

подготовиться к судебному разбирательству, благодаря уже имеющемуся 

опыту в суде первой инстанции. 

Кассационный пересмотр, конечно же, отличается от производства в 

суде первой инстанции и в апелляционной инстанции. Он представляет собой 

проверку законности и обоснованности решений, вступивших в законную 

силу. 

Кассационные жалоба, представление могут быть поданы в 

кассационный суд общей юрисдикции в срок, не превышающий трех месяцев 

со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного постановления. 

Срок подачи кассационных жалобы, представления в кассационный суд 

общей юрисдикции, пропущенный по причинам, признанным судом 

уважительными, может быть восстановлен судьей соответствующего суда 

кассационной инстанции. 

Кассационные жалоба, представление подаются в кассационный суд 

общей юрисдикции через суд первой инстанции. 

Суд первой инстанции обязан направить кассационные жалобу, 

представление вместе с делом в соответствующий суд кассационной 

инстанции в трехдневный срок со дня поступления жалобы в суд. 

Вступившие в законную силу судебные постановления могут быть 

обжалованы в кассационном или в надзорном порядке. Судебные приказы, 

решения, апелляционные определения, принятые по делам, рассмотренным в 
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качестве судов первой инстанции районными (гарнизонными) судами или 

мировыми судьями, могут быть обжалованы в кассационном порядке. Также 

в кассационном порядке могут быть обжалованы постановления президиумов 

верховных судов республик, областных, краевых и приравненных к ним по 

статусу судов. 

Вступившие в законную силу судебные постановления (решения, 

апелляционные определения), принятые по делам, рассмотренным в качестве 

судов первой инстанции верховными судами республик, областными, 

краевыми и приравненными к ним по статусу судами, могут быть 

обжалованы в надзорном порядке. 

Субъектами кассационного или надзорного обжалования могут быть 

лица, участвующие в деле, и другие лица, если их права и законные интересы 

нарушены судебными постановлениями. 

Если в рассмотрении дела участвовал прокурор, право на обращение в 

суды кассационной инстанции (в зависимости от уровня суда) имеют 

прокуроры субъектов Федерации, а также Генеральный прокурор РФ и его 

заместители, а в суды надзорной инстанции - Генеральный прокурор РФ и 

его заместители. 

При подготовке кассационной или надзорной жалобы адвокат должен 

действовать в строгом соответствии с требованиями закона, с учетом 

целесообразности его действий для интересов доверителя. 

Кассационная жалоба подается непосредственно в суд кассационной 

инстанции, а надзорная жалоба - в Верховный Суд РФ в установленные 

законом сроки. 

Для кассационной жалобы этот срок составляет шесть месяцев со дня 

вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, а для надзорной 

жалобы - три месяца со дня вступления в законную силу обжалуемого 

судебного акта. В исключительном случае, установленном в ст. 391.11 ГПК 

РФ[5], срок для подачи надзорной жалобы составляет шесть месяцев со дня 

вступления в законную силу обжалуемого судебного акта. 
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Кассационная или надзорная жалоба будет принята к производству, 

только если заявителем были исчерпаны иные установленные ГПК РФ [5] 

способы обжалования судебного постановления до дня вступления его в 

законную силу. 

В кассационную или надзорную жалобу адвокат должен включить: 

- наименование суда, в который она подается; 

- наименование лица, подающего жалобу, его место жительства или 

место нахождения и процессуальное положение в деле; 

- наименования других лиц, участвующих в деле, их место жительства 

или место нахождения; 

- указание на суды, рассматривавшие дело по первой, апелляционной 

или кассационной инстанции, и содержание принятых ими решений; 

- указание на судебные постановления, которые обжалуются; 

- указание на основания для пересмотра вынесенных по делу судебных 

постановлений; 

- просьбу лица, подающего жалобу. 

В кассационной или надзорной жалобе лица, не принимавшего участия 

в деле, должно быть указано, какие права или законные интересы этого лица 

нарушены вступившим в законную силу судебным постановлением. 

Адвокат может просить в кассационной или надзорной жалобе о 

приостановлении исполнения решения суда до окончания производства в 

суде кассационной или надзорной инстанции. 

К кассационной или надзорной жалобе прилагаются заверенные 

соответствующим судом копии судебных постановлений, принятых по делу. 

При составлении жалобы адвокату следует скрупулезно изучить и 

проанализировать на предмет соответствия требованиям закона 

состоявшиеся по делу судебные постановления, все материалы дела, а также 

протоколы судебных заседаний. 
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В кассационной или надзорной жалобе должны излагаться не только 

обстоятельства дела, но и требования лица, подающего жалобу, и основания, 

по которым оно считает решение суда неправильным.  

Кассационная или надзорная жалоба может быть подписана истцом или 

ответчиком непосредственно или его представителем. К жалобе, поданной 

представителем, прилагается доверенность или другой документ, 

удостоверяющие полномочия представителя. 

Также к кассационной или надзорной жалобе прилагается документ, 

подтверждающий уплату государственной пошлины, если жалоба при ее 

подаче подлежит оплате, либо судебное постановление о предоставлении 

отсрочки, рассрочки ее уплаты или об уменьшении размера государственной 

пошлины. Кассационная или надзорная жалоба и приложенные к ней 

письменные доказательства подаются в суд с копиями, число которых 

должно соответствовать числу лиц, участвующих в деле. 

Адвокат должен максимально исключить возможность возвращения 

кассационной или надзорной жалобы без рассмотрения по существу, 

учитывая, что как кассационная, так и надзорная жалоба может быть 

возвращена судьей в течение 10 дней со дня ее поступления в суд. 

По результатам изучения кассационной или надзорной жалобы судья 

выносит определение: 

- об отказе в передаче кассационной (надзорной) жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной (надзорной) 

инстанции, если отсутствуют основания для пересмотра судебных 

постановлений в кассационном или надзорном порядке. При этом 

кассационная или надзорная жалоба, а также копии обжалуемых судебных 

постановлений остаются в суде кассационной или надзорной инстанции; 

- о передаче кассационной (надзорной) жалобы для рассмотрения в 

судебном заседании суда кассационной (надзорной) инстанции. 

В суде кассационной инстанции, за исключением Верховного Суда РФ, 

кассационная жалоба рассматривается в срок, не превышающий 1 месяца, 
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если дело не было истребовано, и в срок, не превышающий 2 месяцев, если 

дело было истребовано, не считая времени со дня истребования дела до дня 

его поступления в суд кассационной инстанции. 

В Верховном Суде РФ кассационная жалоба рассматривается в срок, не 

превышающий 2 месяцев, если дело не было истребовано, и в срок, не 

превышающий 3 месяцев, если дело было истребовано, не считая времени со 

дня истребования дела до дня его поступления в Верховный Суд РФ. 

Председатель Верховного Суда РФ, его заместитель в случае истребования 

дела с учетом его сложности могут продлить срок рассмотрения 

кассационной жалобы не более чем на 2 месяца. 

Возражения относительно кассационных или надзорных жалобы или 

представления и приложенные к ним документы должны быть поданы с 

копиями, число которых соответствует числу лиц, участвующих в деле.Лицо, 

подавшее кассационную или надзорную жалобу, вправе отказаться от нее в 

письменной форме в суде соответствующей инстанции до принятия им 

соответствующего судебного постановления.Порядок судебного заседания в 

суде кассационной и надзорной инстанций и обеспечивающие его меры в 

целом аналогичны установленным для суда первой инстанции; определенные 

особенности установлены ст.ст. 386 и 391.10 ГПК РФ [5]. 

Адвокат должен иметь четкое представление об основаниях для 

отмены или изменения судебных постановлений нижестоящих судов в 

кассационном порядке и в порядке надзора. В отличие от иных черт 

кассационного и надзорного производства, основания для отмены судебных 

постановлений в кассационном и надзорном порядке имеют существенные 

различия. 

Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в 

кассационном порядке (ст. 387 ГПК РФ) являются существенные нарушения 

норм материального права или норм процессуального права, которые 

повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны 
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восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а 

также защита охраняемых законом публичных интересов. 

Основаниями же для отмены или изменения судебных постановлений в 

порядке надзора являются только нарушения: 

- прав и свобод человека и гражданина, гарантированных 

Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами РФ; 

- прав и законных интересов неопределенного круга лиц или иных 

публичных интересов; 

- единообразия в толковании и применении судами норм права. 

При рассмотрении дела в кассационном или надзорном порядке 

проверяется правильность применения и толкования норм материального 

права и норм процессуального права судами, рассматривавшими дело, в 

пределах доводов кассационных или надзорных жалобы, представления. В 

интересах законности суд кассационной или надзорной инстанции вправе 

выйти за пределы доводов жалобы, представления. При этом суд 

кассационной или надзорной инстанции не вправе проверять законность 

судебных постановлений в той части, в которой они не обжалуются, а также 

законность судебных постановлений, которые не обжалуются. 

Адвокату следует иметь в виду, что при рассмотрении дела в 

кассационном или надзорном порядке, соответствующие суды не вправе 

устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были 

установлены либо были отвергнуты судом первой или апелляционной 

инстанции, либо предрешать вопросы о достоверности или недостоверности 

того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед 

другими и определять, какое судебное постановление должно быть принято 

при новом рассмотрении дела. 

Вместе с тем указания суда кассационной или надзорной инстанции о 

толковании закона являются обязательными для суда, вновь 

рассматривающего дело. 
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По результатам рассмотрения кассационной жалобы или представления 

суд принимает кассационное постановление или определение, а по 

результатам рассмотрения надзорной жалобы, представления - 

постановление. 

Постановление или определение суда кассационной или надзорной 

инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.Адвокат не должен 

заранее гарантировать своему доверителю полностью положительного 

решения в их пользу. Причем адвокат должен разъяснить доверителю, что 

только суд принимает решение. Также адвокат формирует уважительное 

отношение к суду и к правосудию в целом. Несмотря ни на что, адвокат 

должен быть сдержанным и тактичным в ходе судебного заседания. Речь его 

должна быть грамотной, аргументированной, взвешенной и обдуманной, 

ведь он именно он осуществляет защиту прав своих доверителей. 

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

В судебном заседании у адвоката имеются процессуальные права и 

обязанности, которые строго определены ГПК РФ, причем права и 

обязанности отличаются друг от друга в зависимости от инстанций 

рассмотрения дела. Таким образом, участие адвоката в разных видах 

гражданского судебного процесса имеет свои особенности и это можно 

назвать квинтэссенцией всех его усилий по оказанию правовой помощи 

доверителю. Успех адвоката в суде напрямую зависит от всей работы, 

проделанной им до судебного заседания. 

Деятельность адвоката в судебном заседании с точки зрения 

профессиональных навыков можно разделить на две составляющие: работу с 

доказательствами и выступление адвоката в суде. 

Чтобы достичь положительного исхода по гражданскому делу, 

защитнику необходимо тщательно подготовиться к судебному 

разбирательству. 
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Заключение 

 

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, на сегодняшний день защита прав и свобод человека и 

гражданина является приоритетным направлением в РФ, и адвокатура, 

будучи уникальным институтом, стоит как раз на страже охраны данных 

прав и свобод. 

Необходимость этого института обусловлена тем, что каждому 

гражданину предоставлена возможность защищать свои права и законные 

интересы в суде, однако не каждый сможет самостоятельно и юридически 

грамотно осуществлять это право. В число этих граждан входят не только 

недееспособные, ограниченно дееспособные, но и люди, которые не 

разбираются в юридических аспектах судебного процесса. 

Институту адвокатуры принадлежит важнейшая роль в решении задачи 

обеспечения охраны законных интересов субъектов правовых отношений. 

Ведь право иметь по делу представителя - адвоката - составляет важный 

элемент права граждан на получение квалифицированной юридической 

помощи. 

Таким образом, самым важным и активным субъектом судебного 

представительства является адвокат (защитник), который и оказывает 

квалифицированную юридическую помощь. 

Во-вторых, правовой статус адвоката прописан в ГПК РФ и 

соответствующих законах, которые отражают его права и обязанности. Круг 

прав и обязанностей адвоката зависит от статуса доверителя (истец или 

ответчик) и от возложенных прав и обязанностей, выданных доверителем в 

доверенности. 

Главной функцией защитника в гражданском процессе, несомненно, 

является функция защиты. Его предназначение состоит в том, чтобы 

избрать правильные средства и способы защиты клиента. Данная функция 

также является необходимым средством реализации такого важного 
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принципа гражданского судопроизводства как состязательность. Тем самым 

укрепление состязательных начал в гражданском процессе предполагает 

само эффективное участие защитника в гражданском судопроизводстве. 

В- третьих, в судебном заседании у адвоката имеются процессуальные 

права и обязанности, которые строго определены ГПК РФ, причем права и 

обязанности отличаются друг от друга в зависимости от инстанций 

рассмотрения дела.Таким образом, участие адвоката в разных видах 

гражданского судебного процесса имеет свои особенности и это можно 

назвать квинтэссенцией всех его усилий по оказанию правовой помощи 

доверителю. Успех адвоката в суде напрямую зависит от всей работы, 

проделанной им до судебного заседания. 

Деятельность адвоката в судебном заседании с точки зрения 

профессиональных навыков можно разделить на две составляющие: работу с 

доказательствами и выступление адвоката в суде. 

Чтобы достичь положительного исхода по гражданскому делу, 

защитнику необходимо тщательно подготовиться к судебному 

разбирательству. 

Адвокат не должен заранее гарантировать своему доверителю 

полностью положительного решения в их пользу. Причем, адвокат должен 

разъяснить доверителю, что только суд принимает решение. Также именно 

адвокат формирует уважительное отношение к суду и к правосудию в целом. 

Несмотря ни на что, адвокат должен быть сдержанным и тактичным в ходе 

судебного заседания. Речь его должна быть грамотной, аргументированной, 

взвешенной и обдуманной, ведь он именно он осуществляет защиту прав 

своих доверителей. Тем самым помощь в рассмотрении гражданского дела 

квалифицированного представителя - адвоката (защитника) - позволяет 

избежать отрицательных последствий для доверителя. 

В-четвертых, конечно же, сейчас назрел острый вопрос о статусе 

адвоката как защитника в гражданском судопроизводстве, необходимо 

реформирование в данной отрасли, например, следует ввести в ФЗ об 
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адвокатуре легального определения «квалифицированной юридической 

помощи». Законодательное определение данного понятия сразу же решило 

бы ряд противоречий и пробелов в практике применения. Мы предлагаем 

следующее понятие: Квалифицированная юридическая помощь - это помощь, 

оказываемая компетентными специалистами, уполномоченными в 

соответствии с законном на её осуществление.  

Понятно, что в РФ нельзя устанавливать монополию на осуществление 

юридической помощи, но главную роль всегда играла и будет играть в 

данной отрасли адвокатура. Реализация данной программы «Юстиция» 

возможна только после устранения внутренних противоречий в институте 

представительства и адвокатуры, а также детальной проработке нормативно-

правой базы, процесс которой еще начался.  

На сегодняшний день вопросы, связанные с участием адвоката в 

цивилистическом процессе, приобретают все большую актуальность. При 

этом участие адвоката в цивилистическом процессе характеризуется 

определенной спецификой. Речь идет не только об особенностях полномочий 

адвоката и способов их оформления. Важно также знать особенности 

организации работы адвоката, среди которых - методика формирования 

позиции по делу, правила ведения адвокатского производства, правила 

составления соглашения о правовой помощи. Что касается непосредственно 

процессуальной деятельности адвоката, то ее успешное осуществление, 

безусловно, предполагает детальное и скрупулезное владение нормами 

процессуального права.  

Минюст России готовит законопроект, который позволит сторонам 

участвовать в заседаниях суда из дома или офиса через интернет. 

«Предусматривается внедрение в работу судов всех уровней практики 

допуска участников дела к участию в судебном заседании не только через 

сложившуюся и использующуюся в настоящее время систему 

видеоконференцсвязи, представляющую собой комплекс программно-

аппаратных средств судов, но и аналогичную систему, позволяющую 



 48 

производить обмен информацией между судом и (другими) лицами 

посредством передачи видеосигналов в режиме реального времени [через 

интернет]», - сообщают в Минюсте[30]. 

При проведении судебного заседания в режиме веб-конференции 

каждый участник процесса сможет участвовать в нем со своего рабочего 

места, дистанционно общаясь с судом и остальными участниками процесса. 

Сейчас Минюстом России совместно с другими заинтересованными 

государственными органами разрабатывается законопроект о внесении 

изменений в ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ в соответствие с планом 

мероприятий по направлению «Нормативное регулирование» программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации».Тем самым, онлайн-заседания 

смогут проходить по гражданским, арбитражным и административным [по 

спорам между гражданами и госорганами] делам.Согласно представленному 

в августе 2019 года проекту будущего суперсервиса «Правосудие онлайн», 

предполагается обеспечить удаленное участие в процессе через сайт 

«Госуслуги» с 2022 года, а с 2024 года внедрить аутентификацию участника 

судебного процесса по биометрическим данным. 
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