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Аннотация 

 

Данная работа описывает адвоката в гражданском судопроизводстве, 

как ключевой фигуры всего гражданского процесса. 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. Данный институт постоянно находиться в стадии изменений, и в 

последующем нам предстоят глобальные изменения в 2023 году. 

Целью настоящей работы является рассмотрение правового положения 

адвоката в гражданском судопроизводстве. 

Задачи – рассмотреть правовой статус адвоката в гражданском процессе, 

изучить понятие и цели его деятельности, определить его основания участия в 

гражданском судопроизводстве, раскрыть процессуальные функции адвоката 

в гражданском судопроизводстве. 

Нормативной базой послужили федеральное и региональное 

законодательство, затрагивающие вопросы оказания юридической помощи и 

адвокатуры. 

Структура работы – введение, две главы, заключение и список 

используемых источников и используемой литературы.  
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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 РФ 

каждому человеку гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи. В настоящее время адвокатура является уникальным 

институтом, который стоит на страже защиты прав и свобод граждан.  

Адвокат являясь самостоятельным участником гражданского 

судопроизводства сам самостоятельно осуществляет выбор средств, методик, 

методов и тактики защиты. 

Тема «Адвокат в гражданском судопроизводстве» является одной из 

наиболее обсуждаемых и актуальных проблем последнего десятилетия 

особенно сейчас в свете ее реформирования. 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. 

Сейчас в России идет процесс реформирования всего института 

адвокатуры в целом. С 1 января 2023 года будет введена адвокатская 

монополия. Министерство юстиции России предложило революционные 

преобразования адвокатуры. Правительство РФ создало проект «Концепция 

регулирования рынка профессиональной юридической помощи», в котором 

представительство во всех судебных инстанциях будут осуществлять только 

адвокаты, а также юристы состоящие в трудовых отношениях с юридическими 

подразделениями. Одновременно данный проект предусматривает оказание 

юридической помощи на возмездной основе только адвокатами и 

адвокатскими образованиями. Тем самым законодатель планирует повысить 

качество оказываемых услуг и надлежащее исполнение законодательства, в 

том числе контроль за деятельностью адвокатов. Но как нам кажется это 

приведет к нехватке адвокатов для ведения гражданских дел.  
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Данный институт адвокатуры постоянно находиться во внимании как со 

стороны общества, так и со стороны государства. Поэтому данная тема 

является весьма актуальной и востребованной в России. 

Минюст России опубликовал сведения по состоянию на 1 января 2022 г. 

в Российской Федерации насчитывается 75504 адвоката. В Самарской области 

например, осуществляет свою деятельность 1741 адвокат [24]. 

Целью данной работы является исследование правового положения 

адвоката в гражданском судопроизводстве. 

Цель выпускной квалификационной работы отражается в следующих 

задачах: 

– изучить понятие и цели его деятельности адвоката; 

– определить его основания участия в гражданском судопроизводстве; 

– рассмотреть правовой статус адвоката в гражданском процессе; 

– проанализировать особенности деятельности адвоката в гражданском 

процессе; 

– рассмотреть адвоката как основного субъекта, оказывающего 

юридические услуги и правовую помощь по гражданским делам; 

– изучить процессуальную функцию адвоката в гражданском 

судопроизводстве. 

Объектом исследования является гражданско-правовые отношения 

связанные с деятельностью адвоката в гражданском судопроизводстве. 

Предмет исследования – правовые нормы, непосредственно 

регулирующие участие адвоката в гражданском процессе. 

Теоретической базой исследования послужили труды следующих 

ученых: Н.А. Брежневой, А.П. Галоганова, Е.Н. Калачевой, С.С. 

Колобашкиной, Н.А. Колоколова, Э.Е. Колоколовой, А.Г. Кучерена, Р.Г. 

Мельниченко, И. Никифорова, Д.Г. Поповой, М.Б. Смоленского, Ю.Ю. 

Чурилова, Г.К. Шарова, Т.С. Этиной, Р.Н. Юрьева, Т.В. Ярошенко и других. 

Данная работа состоит из двух глав и четырех параграфов, заключения 

и списка источников.  
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Глава 1 Понятие и общие положения о правовом статусе адвоката в 

гражданском судопроизводстве 

 

1.1 Понятие и цели деятельности адвоката  

 

Более ста пятидесяти лет уже происходит становление и развитие 

статуса адвоката в России. Первое упоминание о данным лицах, и их правовом 

статусе были указаны в судебной реформе в 1864 году. В качестве адвокатов 

выступали присяжные поверенные, которые и являлись по сути адвокатами 

каждой стороны и представляли их. Позже после Октябрьской революции 

статус адвокатов был и вовсе потерян, а с принятием гражданского-

процессуального кодекса РСФСР произошло второе рождение адвокатуры, 

так как представлять интересы сторон можно было только по доверенности и 

за счет средств доверителя. Тем самым ГПК РСФСР [6] определил основное 

место в представительстве адвокатам, наделив их соответствующими 

полномочиями. Статус и роль адвокатов росла с каждым годом. 

Однако, в последующие годы, в период расцвета СССР суть адвокатуры 

и адвокатской деятельности как института, призванного представлять 

интересы личности и частного капитала по политическим причинам часто 

замалчивалась [11, с. 56]. 

После принятия ГПК РФ [5] и Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [35] расширились 

полномочия адвоката. Тем самым современное законодательство закрепило 

правовой статус сегодняшнего адвоката. 

Адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая 

помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими 

статус адвоката в порядке, установленном Федеральным законом, физическим 

и юридическим лицам (далее - доверители) в целях защиты их прав, свобод и 

интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. 

Адвокатская деятельность не является предпринимательской. 
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Не является адвокатской деятельностью юридическая помощь, 

оказываемая: 

– работниками юридических служб юридических лиц (далее - 

организации), а также работниками органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; 

– участниками и работниками организаций, оказывающих юридические 

услуги, а также индивидуальными предпринимателями; 

– нотариусами, патентными поверенными, за исключением случаев, 

когда в качестве патентного поверенного выступает адвокат, либо другими 

лицами, которые законом специально уполномочены на ведение своей 

профессиональной деятельности. 

Действие Федерального закона не распространяется также на органы и 

лиц, которые осуществляют представительство в силу закона. 

Адвокатом является лицо, получившее в установленном настоящим 

Федеральным законом порядке статус адвоката и право осуществлять 

адвокатскую деятельность. Адвокат является независимым 

профессиональным советником по правовым вопросам. Адвокат не вправе 

вступать в трудовые отношения в качестве работника, за исключением 

научной, преподавательской и иной творческой деятельности, а также 

занимать государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 

государственной службы и муниципальные должности. 

Адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность с работой в 

качестве руководителя адвокатского образования, а также с работой на 

выборных должностях в адвокатской палате субъекта Российской Федерации 

(далее также - адвокатская палата), Федеральной палате адвокатов Российской 

Федерации (далее также - Федеральная палата адвокатов), общероссийских и 

международных общественных объединениях адвокатов. 

Оказывая юридическую помощь, адвокат: 
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– дает консультации и справки по правовым вопросам как в устной, так 

и в письменной форме; 

– составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы 

правового характера; 

– представляет интересы доверителя в конституционном 

судопроизводстве; 

– участвует в качестве представителя доверителя в гражданском и 

административном судопроизводстве; 

– участвует в качестве представителя или защитника доверителя в 

уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных 

правонарушениях [27]; 

– участвует в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел 

в третейском суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и иных 

органах разрешения конфликтов; 

– представляет интересы доверителя в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных 

организациях; 

– представляет интересы доверителя в органах государственной власти, 

судах и правоохранительных органах иностранных государств, 

международных судебных органах, негосударственных органах иностранных 

государств, если иное не установлено законодательством иностранных 

государств, уставными документами международных судебных органов и 

иных международных организаций или международными договорами 

Российской Федерации; 

– участвует в качестве представителя доверителя в исполнительном 

производстве, а также при исполнении уголовного наказания; 

– выступает в качестве представителя доверителя в налоговых 

правоотношениях. 

Адвокат вправе оказывать иную юридическую помощь, не запрещенную 

федеральным законом. 
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Представителями организаций, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления в гражданском и административном 

судопроизводстве, судопроизводстве по делам об административных 

правонарушениях могут выступать только адвокаты, за исключением случаев, 

когда эти функции выполняют работники, состоящие в штате указанных 

организаций, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, если иное не установлено федеральным законом. 

Адвокаты иностранного государства могут оказывать юридическую 

помощь на территории Российской Федерации по вопросам права данного 

иностранного государства. 

Адвокаты иностранных государств не допускаются к оказанию 

юридической помощи на территории Российской Федерации по вопросам, 

связанным с государственной тайной Российской Федерации. 

Адвокаты иностранных государств, осуществляющие адвокатскую 

деятельность на территории Российской Федерации, регистрируются 

федеральным органом исполнительной власти в области юстиции (далее - 

федеральный орган юстиции) в специальном реестре, порядок ведения 

которого определяется уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

Без регистрации в указанном реестре осуществление адвокатской 

деятельности адвокатами иностранных государств на территории Российской 

Федерации запрещается. 

Адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов и как 

институт гражданского общества не входит в систему органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Адвокатура действует на основе принципов законности, независимости, 

самоуправления, корпоративности, а также принципа равноправия адвокатов. 

В целях обеспечения доступности для населения юридической помощи 

и содействия адвокатской деятельности органы государственной власти 

обеспечивают гарантии независимости адвокатуры, осуществляют 
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финансирование деятельности адвокатов, оказывающих юридическую 

помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также при 

необходимости выделяют адвокатским образованиям служебные помещения 

и средства связи. 

Каждому адвокату гарантируется социальное обеспечение, 

предусмотренное для граждан Конституцией Российской Федерации. 

Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре 

основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» [35], других федеральных законов, принимаемых в 

соответствии с федеральными законами нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, регулирующих указанную деятельность, а также из 

принимаемых в пределах полномочий, установленных  Федеральным законом, 

законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации. 

Принятый в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом, кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает 

обязательные для каждого адвоката правила поведения при осуществлении 

адвокатской деятельности, а также основания и порядок привлечения адвоката 

к ответственности. 

Для лиц, желающих стать адвокатами Федеральным законом 

предусмотрено выполнение следующих условий. Во-первых, лицо-претендент 

на статус адвоката, должно иметь высшее юридическое образование, либо 

ученую степень по юридической специальности. Во-вторых, кандидат в 

адвокаты должен подтвердить стаж работы по юридической специальности не 

менее двух лет, либо стажировку в адвокатском объединении. У адвокатов 

существует запрет на осуществление любой предпринимательской 



11 
 

деятельностью. Разрешено только заниматься научной, творческой или 

преподавательской.  

Соответственно адвокатом не может выступать лицо, призванное 

недееспособным или ограниченно дееспособным в установленном законом 

порядке, а также имеющим непогашенную или неснятую судимость за 

умышленное преступление.  

Адвокат может быть членом адвокатской палаты только одного субъекта 

Российской Федерации.  

Однако, не смотря на причастие к адвокатскому образованию адвокат в 

своей деятельности должен руководствоваться в первую очередь интересами 

доверителя.  Оказывая юридическую помощь, адвокат руководствуется лишь 

указаниями закона и своего профессионального долга, а не мнениями и 

оценками каких-либо органов и должностных лиц, в том числе органов и 

должностных лиц коллегии адвокатов [14, с.19].  

Статус адвоката присваивается на неопределенный срок, тем не менее в 

ст. 17 того же закона регламентированы условия, при которых статус адвоката 

может быть прекращен. Во-первых, это волеизъявление самого адвоката, во-

вторых, по решению суда о признании адвоката недееспособным или 

ограниченно дееспособным, в-третьих при установлении преступных деяний 

самим адвокатом, а также в случае смерти адвоката или вступления в 

законную силу решения суда об объявлении его умершим. Статус адвоката 

может быть прекращен также по решению совета адвокатской палаты 

субъекта Российской Федерации.   

 Решением Совета Адвокатской палаты Московской области №9/13-1 от 

21 сентября 2016г. О дисциплинарном производстве в отношении адвоката 

Трунова И.Л. статус адвоката был прекращен по причине нарушений норм 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса 

профессиональной этики адвоката [13], именно п.2 ст. 8, п. 4 ст.9, пп. 1 п. 2 ст. 

15, выразившееся в  употреблении адвокатом выражений, носящих 

негативный  и порочащий характер, являющихся публичным выражением 
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неуважения к Президенту Адвокатской палаты Московской области, в 

действиях, наносящих  ущерб авторитету адвокатуре. 

Адвокат в гражданском процессе выполняет очень важную функцию по 

оказанию помощи в защите прав и свобод доверителя. Ведь большинство 

граждан имеют очень низкий уровень правовой культуры и не могут защитить 

свои права, да и попросту не знают правовые нормы, которые постоянно 

меняются. Поэтому граждане и приглашают адвокатов для решения своих 

вопросов в суде. 

Выполняя функции представителя адвокат принимает участие в 

процессе на основании выданной доверенности. Данный документ 

представляет собой отражение волеизъявление представляемого и наделят 

адвоката специальными полномочиями. 

Смоленский М.Б. Акцентирует внимание на том, что для обеспечения 

деятельности и эффективного исполнения обязанностей адвоката, государство 

должно гарантировать адвокатскую неприкосновенность. Адвокатская 

неприкосновенность в соответствии с международным правом — это 

комплекс мероприятий в виде организационных и правовых гарантий 

правозащитной деятельности адвоката в целях обеспечения юридической 

помощи населению, что является обеспечением одного из основных прав 

человека — права на защиту [31, с.8]. 

Перед адвокатом стоят задачи по защите прав и интересов 

представляемого во время рассмотрения дела в процессе судебного 

разбирательства. На этом этапе все имеющиеся доказательства собранные 

сторонами подлежат оценке судом и определяют впоследствии результат 

спора. Именно от активного участия адвоката и его эффективной работы на 

стадии судебного разбирательства будет зависеть исход дела.  

Весомое значение для решения дела адвокат может оказать в момент 

судебных прений, которые представляют собой выступления лиц, 

участвующих в деле (ч.1 ст. 190 ГПК РФ) [4]. Доводы представителя-адвоката 

должны опираться на законодательные нормы, ранее принятые решения, 
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примеры из судебной практики, разъяснения Пленумов Верховного суда РФ и 

пр.  

Таким образом, основные функции адвоката в первую очередь 

направлены на осуществление защиты конституционных прав, свобод и 

интересов представляемых, оказание им содействия и юридической помощи, 

на достижение правового регулирования в гражданском процессе, на создание 

условий для соблюдения и использования гражданами действующих в 

обществе правовых норм, а также для осуществления контроля за 

правильностью применения законов органами государственной власти, 

учреждениями, общественными объединениями, органами местного 

самоуправления и должностными лицами. 

 

1.2 Основания участия адвоката в гражданском судопроизводстве 

 

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. 19, 23, 35, 45, 46, 48 

Конституции РФ) [18].  

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. Адвокатура зачастую противопоставляется 

государственному аппарату правоохранительных органов. Содействовать 

этим органам в выполнении ими функций укрепления законности адвокатура 

не может по своей юридической природе, как орган, независимый от 

государства и, более того, призванный стоять на стороне гражданина, а не 

государства, преследующего этого гражданина. Отношения между 
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государством и адвокатурой должны строиться на принципе равноправных 

субъектов [37, с.146]. 

Адвокатура действует на основе принципов законности, независимости, 

самоуправления, корпоративности, а также принципа равноправия адвокатов. 

Для осуществления правосудия по гражданским делам просто 

необходима адвокатура, которая направлена на реализацию и помощь 

гражданам и юридическим лицам в суде. 

На сегодняшний день роль и значение адвокатуры трудно переоценить, 

данный институт набирает обороты и очень востребован в РФ.  

Без данного института немыслимо развитие гражданского общества в 

нашей стране. А уж что говорить о состязательности сторон и о свободе 

доступа к судебной защите сторон в гражданском судопроизводстве, здесь как 

раз таки ключевой фигурой и является адвокат. И тем самым право на такую 

квалифицированную помощь также является одним из важных прав человека, 

ведь не всегда сам он сможет себя защитить в суде, в силу отсутствия знаний в 

той или иной области юриспруденции. Также данный вид представительства 

является самым востребованным и значимым. Иногда сам гражданин и не знает 

своих прав и не может понять нужно ли ему обратиться за судебной защитой в 

суд или нет, в этом то и поможет адвокат. Адвокат помогает 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.  

Тем самым 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 

[19, с.75]. 
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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» [35]; 

– 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» [28]; 

 – совместным Приказ Минюста России N 174, Минфина России N 122н 

от 05.09.2012 «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» [29] и другие. 

Адвокатура, будучи составной частью, гражданского общества, обладая 

относительной автономией от госструктур, действует тем не менее в строгом 

соответствии с разработанными в отношении ее государственными 

нормативными правовыми актами, регламентирующими все основные 

организационные и иные вопросы. 

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, 

consultantplus://offline/ref=F9887220D82F59C5035D84E4FF2C3919120C24F8DB49293CD7FE4A99m7y1L
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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]. 

Статус адвоката приобретается в особом, установленном Законом 

порядке при соблюдении претендентом следующих условий: полная 

дееспособность; отсутствие неснятой или непогашенной судимости за 

совершение умышленного преступления; наличие высшего юридического 

образования, полученного в высшем учебном заведении, имеющем право 

выдачи дипломов государственного образца, либо ученой степени по 

юридической специальности; стаж работы по юридической специальности не 

менее двух лет (на должности, требующей высшего юридического 

образования, или в качестве помощника адвоката) либо прохождение 

стажировки в адвокатском образовании (сроком от одного года до двух лет). 

В стаж работы по юридической специальности, необходимой для 

приобретения статуса адвоката, включается работа: 

– в качестве судьи; 

– на требующих высшего юридического образования государственных 

должностях в федеральных органах государственной власти, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иных 

государственных органах; 

– на требовавших высшего юридического образования должностях в 

существовавших до принятия действующей Конституции Российской 

Федерации государственных органах СССР, РСФСР и Российской Федерации, 

находившихся на территории Российской Федерации; 

– на требующих высшего юридического образования муниципальных 

должностях; 

consultantplus://offline/ref=F9887220D82F59C5035D84E4FF2C39191D062AFADD49293CD7FE4A9971B5305895DC1B66CB72FDm6y9L


17 
 

– на требующих высшего юридического образования должностях в 

органах Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации; 

– на требующих высшего юридического образования должностях в 

юридических службах организаций; 

– на требующих высшего юридического образования должностях в 

научно-исследовательских учреждениях; 

– в качестве преподавателя юридических дисциплин в учреждениях 

среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского 

профессионального образования; 

– в качестве адвоката; 

– в качестве помощника адвоката; 

– в качестве нотариуса. 

Лицо, отвечающее указанным требованиям вправе обратиться в 

квалификационную комиссию с заявлением о присвоении ему статуса 

адвоката [36, с. 56].  

Претендент помимо заявления представляет в квалификационную 

комиссию копию документа, удостоверяющего его личность, анкету, 

содержащую биографические сведения, копию трудовой книжки или иной 

документ, подтверждающий стаж работы по юридической специальности, 

копию документа, подтверждающего высшее юридическое образование либо 

наличие ученой степени по юридической специальности, а также другие 

документы в случаях, предусмотренных законодательством об адвокатской 

деятельности и адвокатуре. 

На основании решения квалификационной комиссии территориальный 

орган юстиции вносит сведения об адвокате в региональный реестр адвокатов 

и выдает адвокату удостоверение. Удостоверение - единственный документ, 

подтверждающий статус адвоката. Статус адвоката присваивается 

претенденту на неопределенный срок и не ограничивается возрастом адвоката. 
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Адвокат вправе осуществлять адвокатскую деятельность на всей 

территории Российской Федерации без какого-либо дополнительного 

разрешения. 

Адвокаты иностранных государств, осуществляющие адвокатскую 

деятельность на территории Российской Федерации, регистрируются 

федеральным органом исполнительной власти в области юстиции в 

специальном реестре, порядок ведения которого определяется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Каждому адвокату гарантируется социальное обеспечение, 

предусмотренное для граждан Конституцией Российской Федерации. 

Закон об адвокатуре запрещает адвокатам состоять на службе в 

учреждениях, организациях, на предприятиях. Такой запрет обусловлен 

возможной утратой независимости и возможным понижением качества 

юридической помощи.  

Адвокат имеет право: избирать и быть избранным в органы коллегии 

адвокатов; ставить перед органами коллегии вопросы, касающиеся ее 

деятельности; вносить предложения по улучшению ее работы и участвовать в 

их обсуждении; принимать личное участие во всех случаях обсуждения 

органами коллегии его деятельности или поведения; выйти из состава 

коллегии. 

Адвокаты в своей деятельности руководствуются Конституцией РФ, 

федеральными конституционными законами и федеральными законами, 

указами Президента, постановлениями Правительства, инструкциями и 

методическими рекомендациями Министерства юстиции Российской 

Федерации, других органов власти и управления. 

Согласно статьи 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 Министерство юстиции РФ и его территориальные органы, 
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Федеральная налоговая служба РФ, а также негосударственные, такие как 

Федеральная палата адвокатов в Российской Федерации.  

Министерство юстиции РФ регистрирует вновь создаваемые коллегии, 

их уставы, выдает лицензии на право заниматься адвокатской деятельностью. 

Если деятельность коллегии противоречит закону и уставу, то Министерство 

юстиции РФ вправе лишить ее лицензии. Отказ в регистрации и лишение 

лицензии обжалуется в суд.  

Территориальный орган юстиции ведет реестр адвокатов субъектов РФ 

и ежегодно направляет в адвокатскую палату копию регионального реестра, а 

также уведомляет адвокатскую палату соответствующего субъекта РФ о 

внесении изменений в региональный реестр. Порядок ведения региональных 

реестров определяется федеральным органом юстиции; территориальный 

орган юстиции, располагающий сведениями об обстоятельствах, являющихся 

основаниями для прекращения статуса адвоката, направляет представление о 

прекращении статуса в адвокатскую палату. В случае если совет адвокатской 

палаты в трехмесячный срок со дня поступления такого представления не 

рассмотрел его, территориальный орган юстиции вправе обратиться в суд с 

заявлением о прекращении статуса адвоката. 

Жалобы на действия адвокатов, не соответствующие закону и 

адвокатской этике, поступают в президиум коллегии, который вправе 

наложить на адвоката дисциплинарное взыскание или исключить из состава 

коллегии. За нарушение закона, устава коллегии и адвокатской этики он может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию решением президиума 

коллегии адвокатов. Мерами взыскания могут быть выговор, строгий выговор, 

замечание, исключение из коллегии [13]. 

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 
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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. Все 

адвокаты выполняют свои полномочия в определенных рамка, которыми его 

наделил доверитель. 

Согласно части 5 ст. 53 ГПК РФ 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 ФЗ об адвокатской деятельности). В настоящее 

время действует форма ордера, утвержденная Министерством юстиции 

Российской Федерации [7, с. 5]. Ордер должен быть подписан руководителем 

адвокатского образования (его филиала), в том числе управляющим партнером 

адвокатского бюро. 

 Такой документ как ордер очень важен, так как с его предъявления в 

суде, адвокат приобретает права представлять интересы в суде по 

конкретному делу. 

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). 

consultantplus://offline/ref=892FF21E720BF4581F8E05169D942C9F0B10FE5817C8AE137A0288D833A1BB50BA928AA6374F8A0EjEL
consultantplus://offline/ref=892FF21E720BF4581F8E05169D942C9F0B11F85B16C8AE137A0288D833A1BB50BA928AA6374D8B0Ej7L
consultantplus://offline/ref=892FF21E720BF4581F8E05169D942C9F0B10FE5817C8AE137A0288D833A1BB50BA928AA6374F8B0Ej7L
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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). 

 Адвокат, участвуя в гражданском процессе вправе:    

– 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.  

– опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих 

информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает 

юридическую помощь; 

– собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть 

признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

– привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения 

вопросов, связанных с оказанием юридической помощи; 

– беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине; 

– фиксировать (в том числе с помощью технических средств) 

информацию, содержащуюся в материалах дела, по которому адвокат 

оказывает юридическую помощь, соблюдая при этом государственную и иную 

охраняемую законом тайну; 

– совершать иные действия, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

Итак, адвокат вправе: 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; давать объяснения 

суду в устной и письменной форме; приводить свои доводы по всем 

consultantplus://offline/ref=892FF21E720BF4581F8E05169D942C9F0B10FE5817C8AE137A0288D833A1BB50BA928AA6374F8B0Ej6L
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возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать 

относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; 

обжаловать судебные постановления и использовать предоставленные 

законодательством о гражданском судопроизводстве другие процессуальные 

права.  

К таким правам (полномочиям) относятся: право на подписание 

искового заявления, предъявление его в суд, передачу спора на рассмотрение 

третейского суда, предъявление встречного иска, полный или частичный отказ 

от исковых требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение 

предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, передачу 

полномочий другому лицу (передоверие), обжалование судебного 

постановления, предъявление исполнительного документа к взысканию, 

получение присужденного имущества или денег. 

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 
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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 

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 [12, с. 26]. 

Руководствуясь ГПК РФ, ФЗ об адвокатуре и Кодексом 

профессиональной этики адвоката помимо указанных прав и обязанностей, 

следует выделить, то что адвокат делать не вправе: принимать от лица, 

обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, поручение в 

случае, если оно имеет заведомо незаконный характер; принимать от лица, 

обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, поручение в 

случаях, если он: 

– 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; 
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– состоит в родственных или семейных отношениях с должностным 

лицом, которое принимало или принимает участие в рассмотрении дела 

данного лица; 

– оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого 

противоречат интересам данного лица. 

Занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, за исключением 

случаев, когда адвокат убежден в наличии самооговора доверителя. Делать 

публичные заявления о доказанности вины доверителя, если тот ее отрицает. 

Разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказанием 

последнему юридической помощи, без согласия доверителя. Отказаться от 

принятой на себя защиты. Принимать поручения на оказание юридической 

помощи в количестве, заведомо большем, чем адвокат в состоянии выполнить. 

Навязывать свою помощь лицам и привлекать их в качестве доверителей 

путем использования личных связей с работниками судебных и 

правоохранительных органов, обещанием благополучного разрешения дела и 

другими недостойными способами. Допускать в процессе разбирательства 

дела высказывания, умаляющие честь и достоинство других участников 

разбирательства, даже в случае их нетактичного поведения. Приобретать 

каким бы то ни было способом в личных интересах имущество и 

имущественные права, являющиеся предметом спора, в котором адвокат 

принимает участие как лицо, оказывающее юридическую помощь. 

В соответствии с п.10 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации «О судебном решении» [26] адвокат, назначенный 

судом на основании ст. 50 ГПК РФ, вправе обжаловать решение в 

кассационном (апелляционном) порядке и в порядке надзора, поскольку он 

имеет полномочия не по соглашению с ответчиком, а в силу закона и 

указанное право необходимо для защиты прав ответчика, место жительства 

которого неизвестно. 

Итак, сам правовой статус такого участника гражданского 

судопроизводства, как адвоката законодательно закреплен. Правовые основы 
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участия адвоката в гражданском процессе базируются на конституционной 

гарантии каждого человека и гражданина получать квалификационную 

юридическую помощь. 

Чтобы понять его права и обязанности необходимо обратиться также к 

ГПК РФ, ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и другим 

корпоративным актам. Необходимо рассматривать все права и обязанности 

адвоката в совокупности. Все права и обязанности также лежат в одной 

плоскости с волей и правовым статусом самой представляемой стороной 

(доверителем). Именно от него и зависит тот объем прав, которые он передаст 

адвокату. ГПК РФ регламентирует основания и порядок оказания 

юридической помощи по гражданским делам, учитывая специфику различных 

стадий гражданского процесса.  

Несомненно данное законодательство имеет ряд недостатков, которые 

например можно наблюдать в виде противоречий и пробелов. Необходимо 

совершенствование данного законодательства и изменения ряда таких норм. 
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Глава 2 Особенности деятельности адвоката в гражданском 

процессе 

 

2.1 Адвокат 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.  

К сожалению в РФ нет достаточного механизма проверки качества 

оказываемой юридической помощи.  

Необходимо дать само определение «квалифицированная юридическая 

помощь», к нему относятся 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. 118]. 

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 соответствии с п. 4 ст. 2 Закона об 

адвокатуре [35] «представителями... органов государственной власти, органов 

местного самоуправления в гражданском и административном 

consultantplus://offline/ref=F9887220D82F59C5035D84E4FF2C39191D062AFADD49293CD7FE4A9971B5305895DC1B66CB72F6m6yCL
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судопроизводстве, судопроизводстве по делам об административных 

правонарушениях могут выступать только адвокаты... если иное не 

установлено федеральным законом».  

Несомненно именно адвокат является основным субъектом, 

оказывающим квалифицированную юридическую помощь по гражданским 

делам.  

Адвокат в ходе подготовки к судебному заседанию может также 

составлять различного рода справки, ходатайства, жалоб. Адвокат 

осуществляет 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 [32, с. 59].  

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 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 [34], является существенным 

условием договора на оказание юридической помощи клиенту.  
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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 [4], 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 [4], отсутствуют, возможно применение норм, 

регулирующих оплату труда адвоката, назначаемого по уголовным делам. 

Согласно ст. 50 УПК РФ [33] в случае, если адвокат участвует в 

судебном разбирательстве по назначению суда, расходы на оплату его труда 

компенсируются за счет средств федерального бюджета. 

Порядок расчета оплаты труда адвоката в зависимости от степени 

сложности дела регламентирован, в свою очередь, совместным Приказом 

Минюста России и Минфина России от 5 сентября 2012 года[29]. 

Таким образом, при определении размера оплаты труда адвоката, 
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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 [15, с.6]. 

Закон о БЮП [34] 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 

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. [21, 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 
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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 

[9]. 

Солидарны с мнением адвокатского сообщества, что рассматриваемый 

Закон о БЮП «оказался, мягко говоря, «полусырой мерой» [20, с. 2]. Он не 

является идеальным и нуждается в совершенствовании. Между тем в 

большинстве субъектов РФ не приняты региональные законы в развитие 

системы БЮП. 

В соответствии с п. 3 ст. 3 Закон об адвокатуре [35] 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 [35] несут 

субъекты Российской Федерации. 

Подводя итоги, можно сделать выводы о том, что адвокат должен 

оказывать юридические услуги законно и качественно. За оказание правовой 

помощи чаще всего адвокаты получают денежные средства, но могут 

оказывать и бесплатную юридическую помощь. На законодательном уровне 

необходимо более тщательно описать данную помощь, устранив пробелы и 

несовершенствования. 

Нужно помнить, что адвокат в данном случае действует по поручению 

клиента на основании договора поручения. Адвокат может нести гражданско-

правовую ответственность в форме возмещения убытков, уплаты неустойки, 

уплаты процентов по ст. 395 ГК РФ. Компенсация морального вреда законом 
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не предусмотрена, следовательно клиент не может заявить о компенсации ему 

морального вреда адвокатом К.  

Так например в уголовном праве, если адвокат работал не на основании 

договора с клиентом, а по назначению должностных лиц органов дознания, 

предварительного следствия, вред будет возмещаться им по правилам главы 

59 ГК РФ. Согласно ст. 1064 ГК РФ лицо, причинившее вред личности или 

имуществу гражданина обязано возместить этот вред в полном объеме. 

Возмещение вреда производится в натуре, а если это невозможно - 

возмещаются убытки (ст.1082 ГК РФ).  

 

2.2 Процессуальная функция адвоката в гражданском 

судопроизводстве 

 

Роль адвоката во всем гражданском процессе трудно переоценить, ведь 

основной и самой важной функцией адвоката является функция защиты 

доверителя и представления его интересов. 

Тем самым адвокату необходимо избрать такую тактику и способы 

защиты своего клиента, в первую очередь для реализации принципа 

состязательности. Как и в арбитражном, так и в гражданском 

судопроизводстве адвокат должен действовать эффективно и быть гарантом 

соблюдения в отношении клиента всех его прав. Вся его работа должна 

строиться на принципах добросовестности и честности. От качественного 

выполнения своей работы во многом зависит судьба клиента в будущем, 

поэтому профессионализм играет здесь очень важную роль. 

Одним из важных моментов является сохранение адвокатской тайны и 

не разглашение тех сведений, которые стали ему известны в связи с 

оказанием ему юридической помощи. Адвокат собирает доказательства 

посредством запросов в различные государственные органы власти, в том 

числе и местного самоуправления и должен разумно выстроить свою 
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эффективную линию защиты. Тем самым у адвоката большие полномочия 

для дальнейшей работы [16, с. 53]. 

Также он должен доверительно беседовать не только с клиентом, но и 

с другими лицами, чтобы владеть всей необходимой информацией, имеющей 

отношения по конкретному делу.  

Для получения всей необходимой информации, например от 

должностных лиц и органов, ему необходимо составить грамотный 

адвокатский запрос, чтоб не получить отказ. Но к сожалению адвокат не 

является лицом, которому могут предоставить государственную, 

коммерческую или служебную тайну. После получения всей необходимой 

информации, полученной и в ходе личной беседы и в виде запросов, а также 

документов, адвокату необходимо систематизировать все полученную 

информацию, проанализировать ее и сделать соответствующий вывод, 

который бы помог для решения конкретного дела. 

Существуют очень эмоциональные и сложные дела, например 

имущественные, бракоразводные, где благодаря адвокату снижается натиск 

и давление на клиента. 

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 образовательный 

ценз не применяется если дела рассматривают мировые судьи и районные 

суды, патентные поверенные по спорам в области 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 
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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 [1, с. 45]. Согласно нормам Закона 

РФ от 2 июля 1992 г. № 3185–1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании» [10] 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 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 
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средствами и способами, разрешенными законодательством Российской 

Федерации.  

Таким образом, конкретные полномочия адвоката, участвующего в 

гражданском судопроизводстве, определяются в зависимости от двух 

факторов:  

– процессуального статуса доверителя,  

– объема полномочий.  

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;  

– 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.  

Одной из основных новаций конституционной судебной реформы стало 

постепенное введение адвокатской монополии. Как утверждают авторы, она 

должна значительно повысить качество представительства лица в 
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суде. Однако, как показывает практика, иногда суды не разделяют такие 

благие намерения законодателя и изобретают искусственные (часто не 

предусмотрены законом) основания для «недопуска» адвоката к участию в 

деле. Казалось бы, процессуальными нормами ГПК РФ четко устанавливает, 

что полномочия адвоката как представителя подтверждаются доверенностью 

или ордером. Однако на практике некоторые судьи утверждают о 

недостаточности этих документов для представления в суде или указывают на 

необходимость указания в них «обязательных» реквизитов, которые никаким 

законом не предусмотрены [8, с.8]. 

В частности, по делу № 910/2396/18 Верховный Суд вернул 

кассационную жалобу заявителю, ссылаясь на то, что предоставленная им 

доверенность не содержит информации о предоставлении полномочий на 

представительство в суде именно адвокату, а не гражданину, и с указанной 

доверенности не усматривается заключения договора о предоставлении 

правовой помощи между жалобщиком и адвокатом. 

По аналогичным основаниям Верховный Суд вернул кассационную 

жалобу постановлением от 16.10.2018 года. По делу № 916/1046/18, отметив, 

что в доверенности указан налоговый номер, серию и номер выданного лицу 

паспорта, место проживания, однако не указано, что общество 

уполномочивает это лицо как адвоката представлять интересы заявителя на 

основании договора о предоставлении правовой помощи. 

Зато в постановлении от 12.10.2018 года по делу № 908/1101/17 

Верховный Суд пришел к противоположному выводу, подчеркнув, что ни 

Закон РФ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», ни ГПК РФ, ни ГК РФ 

не устанавливают, что в доверенности, выданной на имя физического лица-

адвоката, обязательно указывается о том, что такой представитель является 

именно адвокатом. При этом Суд обратил внимание, что в данном аспекте 

важно, чтобы лицо, осуществляющее представительство по доверенности, 

имела статус адвоката и получила свидетельство о праве на занятие 

адвокатской деятельностью. Доверенность определяет только полномочия 
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адвоката, пределы предоставленных представителю прав и перечень действий, 

которые он может совершать для выполнения поручения. Очевидно, что 

требования об обязательном указании в доверенности сведений о том, что 

представитель является адвокатом, а также по заключению между ним и 

доверителем договора о предоставлении правовой помощи, не согласуется с 

действующим законодательством.  

Во-первых, ни один законодательный или иной нормативно-правовой 

акт не устанавливает требования относительно указания в доверенности, 

выданной адвокату, что такой представитель является адвокатом. К тому же 

закон не содержит требования относительно указания в доверенности 

договора, на основании которого она выдана.  

Во-вторых, процессуальный закон устанавливает требования о наличии 

у представителя статуса адвоката, а не его указания в доверенности. 

Итак, решающим для суда должно быть факт наличия у представителя, 

осуществляет представительство в суде, статуса адвоката. При этом 

неуказания такой информации в доверенности не лишает уполномоченного 

представителя этого статуса. Поэтому с учетом требований Конституции РФ 

(относительно возможности суда действовать на основании, в пределах 

полномочий и способом, которые предусмотрены законом) и ГК РФ 

(относительно презумпции правомерности сделки), суд не имеет оснований 

для неучета указанных доверенностей.  

Не менее распространенными основаниями для возвращения заявлений 

и жалоб, подписанных адвокатом, является отсутствие в представленном им 

ордере «обязательных» реквизитов. Действительно, согласно п. 4 Положения 

ордер на предоставление правовой помощи и порядок ведения реестра 

ордеров, ордер должен содержать обязательные реквизиты, предусмотренные 

настоящим Положением. Однако, как показывает практика, нередки случаи 

возврата заявлений и жалоб из-за отсутствия реквизитов, обязательно наличие 

которых в ордере не предусмотрена ни указанным Положением, ни каким 

нормативно-правовым актом. В частности, по делу № 826/14291/18 
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Верховный Суд пришел к выводу, что адвокат не имел права подписывать 

кассационную жалобу и вернул ее на основании п. 1 ч. 5 ст. 332 КАС, 

поскольку на обороте копии ордера не было указано о наличии / отсутствии 

ограничений правомочий адвоката.  

В делах № 815/1479/18 № 819/1847/17 Верховный Суд вернул 

кассационную жалобу из-за отсутствия в данном ордере информации о номере 

удостоверения адвоката, кем и когда оно было выдано. В то же время ни один 

нормативно-правовой акт не возлагает на адвоката обязанность указывать на 

обороте ордера (его копии) информацию об отсутствии ограничений 

правомочий адвоката. В соответствии с КАС, ГПК, полномочий 

представителя на совершение определенного процессуального действия 

должны быть оговорены в выданной ему доверенности или ордере. Из 

содержания приведенных правовых норм четко видно, что законодатель 

обязывает указывать о наличии ограничений полномочий, а не об их 

отсутствии.  

Итак, адвокат не обязан указывать на обороте ордера об отсутствии 

ограничений его правомочий как представителя. Также нельзя признать 

обоснованной отказ в принятии жалобы по основаниям отсутствия в ордере 

информации о номере удостоверения адвоката и дату его выдачи, поскольку 

большинство удостоверений адвокатов, выданных до 23.04.2016 года не 

содержат такой информации. Согласно п. 8.1 решение Совета адвокатов РФ от 

23.04.2016 года №119, такие удостоверения считаются действующими и не 

подлежат обмену или замене. Особое удивление вызывает позиция 

Верховного Суда, изложенная в постановлении от 26.11.2018 года по делу № 

820/1400/18. В этом деле Суд отметил еще одно основание для непринятия 

кассационной жалобы - указание в ордере органом, в котором предоставляется 

правовая помощь «Кассационного административного суда в составе 

Верховного Суда», тогда как Договор не содержит указанного формулировки, 

а предоставляет право представлять интересы истца «во всех без исключения 

судах общей юрисдикции». То есть Верховный суд фактически ставит под 
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сомнение принадлежность Кассационного административного суда в составе 

Верховного суда в системе судов, что противоречит Конституции РФ. 

Неизвестно, какими нормами руководствовался «новый» Верховный Суд, 

обосновывая свое решение, а также непонятно, почему судьи высшей 

судебной инстанции после успешного прохождения квалификационного 

оценки приводят следующие мотивы своих решений. Однако очевидно, что 

отказ в принятии жалобы по следующим основаниям не будет способствовать 

повышению уровня доверия населения к судебной власти. Неоднозначно в 

судебной практике решается вопрос о том, обязан адвокат предоставлять 

оригинал ордера одновременно с представлением в суд процессуальных 

документов (заявлений, жалоб и т.д.).  

Например, в постановлении от 21.11.2018 года по делу №317/343/17 

Верховный Суд указал, что процессуальный закон не требует предоставления 

оригинала ордера к материалам дела. Зато в постановлении от 27.11.2018 года 

по делу № 826/357/17 Верховный Суд пришел к противоположному выводу, 

отметив, что адвокат как представитель для подтверждения своих полномочий 

участника дела должен предоставить ордер, то есть оригинальный документ 

установленной законодательством формы и содержания. Другие формы этого 

документа (копии ордера, в частности, заверенные адвокатом) не заменяют 

обязанности предоставлять ордер как основной вид документа, первый и 

единственный его экземпляр. Считаем, что последний правовой подход не 

должен применяться в практической деятельности, поскольку противоречит 

нормам ГПК, согласно которому в суд могут подаваться как оригиналы ордера 

или доверенности, так и их копии, заверенные в установленном законом 

порядке. При этом в случае наличия сомнений относительно соответствия 

такой копии оригинала последний может быть востребован в установленном 

законом порядке.   

Нельзя не затронуть практику Европейского суда по правам человека по 

доступу в суд, который должен применяться судами как источник права в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.  Например, 
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в решениях по делам «Мушта против Украины», «Перетяка и Шереметьев 

против Украины», «Ашингдан против Соединенного Королевства» и другие. 

ЕСПЧ неоднократно подчеркивал, что право на суд, одним из аспектов 

которого является право доступа в суд, не считается абсолютным и может 

подлежать разрешенным по содержанию ограничением (в частности, об 

условиях приемлемости жалоб).  

Такие ограничения не могут мешать сути права доступа в суд, должны 

иметь легитимную цель, а также должна быть обоснована 

пропорциональность между примененными средствами и поставленной 

целью. Зато из вышеприведенных определений Верховного Суда о 

возвращении жалоб (оставление их без движения) непонятно, имеют 

легитимную цель установленные судом ограничения по представлению 

адвокатом копий его удостоверения или свидетельства о праве на занятие 

адвокатской деятельностью, поскольку представление этих документов для 

подтверждения полномочий не предусматривается процессуальным законом, 

а актуальная информация в отношении адвоката содержится в общедоступном 

Едином реестре адвокатов РФ. Также представляется обоснованной отказ суда 

высшей инстанции в доступе к правосудию по тем основаниям, что договор 

был заключен за год до подачи жалобы, а в доверенности отсутствует указание 

на наличие у представителя статуса адвоката. Бесспорно, адвокат не теряет 

такого статуса из-за отсутствия указания об этом статусе в доверенности, 

оформленной в соответствии с установленными законом требованиями ее 

формы и содержания. Итак, очевидно, что выводы о возвращении жалоб из 

вышеприведенных оснований являются надуманными и противоречащими 

принципу практического и эффективного применения Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод [17]. 

Таким образом, несмотря на задание Верховного Суда обеспечивать 

постоянство и единство судебной практики, пока суд высшей инстанции 

формирует противоречивые правовые позиции относительно определения 

перечня документов для подтверждения полномочий адвоката как 
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представителя и требований к этим документам. Наличие указанных правовых 

подходов может привести не только к трудностям в применении 

соответствующих правовых норм судами низших инстанций, но и к 

нарушению права доступа в суд. 

Органы адвокатуры осуществляют взаимодействие с судебными и 

нотариальными органами через институт представительства. Так, адвокат 

представляет интересы и осуществляет защиту прав физических и 

юридических лиц, составляет правовые документы. Статья 48 ГПК РФ 

предусматривает возможность вести свои дела в суде через представителей. 

При взаимодействии с нотариальными органами адвокат также может 

представлять интересы своего клиента.  

По правилам ст. 53 ГПК РФ право адвоката на выступление в суде в 

качестве представителя удостоверяется ордером, выданным соответствующим 

адвокатским образованием. Однако для приобретения отдельных полномочий, 

указанных в ст. 54 ГПК РФ (подписание искового заявления, заключение 

мирового соглашения, обжалование судебного постановления и др.), адвокату 

необходимо иметь нотариально удостоверенную доверенность с прямым 

указанием в ней на наличие таких прав.  

В настоящий момент процессуальный статус адвоката в качестве 

участника в гражданском процессе имеет неопределенный характер. Так, 

отсутствует легальное определение представительства, что вызывает 

неопределенность и порождает ряд вопросов и споров в определении понятия. 

Фактически в него включаются представительство в форме оказания 

квалифицированной юридической помощи адвокатами и представительство 

на непрофессиональной основе.  

Отдельного внимания заслуживает проблема определения 

процессуальных прав и обязанностей адвоката как представителя в суде и его 

места в качестве участника гражданского процесса. В нормах гражданского 

процессуального законодательства этот вопрос не урегулирован, среди 

ученых нет единого мнения относительно процессуального положения 
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адвоката в гражданском процессе. Одни авторы относят его к лицам, 

участвующим в деле, другие считают, что адвокат - это лицо, содействующее 

правосудию [25, с.164].  

Так, ряд правоведов полагают, что представитель лишь осуществляет 

процессуальные права и обязанности представляемого лица, не имея своих 

собственных процессуальных прав и обязанностей, и предназначен в целях 

замены отсутствующего лица в процессе. Следует не согласиться с такой 

позицией, поскольку представитель не всегда выступает от имени 

представляемого, а следовательно, имеет и самостоятельные субъективные 

процессуальные права (например, вправе выражать свое мнение суду по 

вопросам применения права от своего имени) [2, с. 77]. Более того, на практике 

часто встречаются случаи, когда сторона и представитель выступают в суде 

совместно (количество привлекаемых представителей не ограничено законом 

вовсе), где представитель выступает в роли лица, привлекаемого с целью 

разъяснения юридических вопросов и оказания квалифицированной помощи.  

Существует и иная точка зрения, согласно которой адвокат как 

судебный представитель должен быть отнесен к группе лиц, участвующих в 

деле. Такая точка зрения представляется наиболее обоснованной. Исходя из 

нее представитель имеет собственные процессуальные права и обязанности.  

Стоит упомянуть, что законодатель не раскрывает понятия и признаков 

лиц, участвующих в деле, сразу перечисляя круг субъектов, относящихся к 

данной категории. Ряд правоведов четко определяет адвоката как лицо, 

участвующее в деле. Следовательно, адвокат может быть отнесен к группе 

лиц, участвующих в деле, по следующим причинам: адвокат как прокурор и 

лицо, обращающееся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов 

других лиц, имеет юридическую процессуальную заинтересованность в 

исходе дела и выступает от своего имени в интересах представляемого лица, а 

также имеет право совершать определенные законом действия, влияющие на 

развитие и движение гражданского судопроизводства.  
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Наконец, адвокат в гражданском процессе становится активным 

участником дела, обеспечивающим установленное ст. 48 Конституции 

Российской Федерации [18] исполнение права на получение 

квалифицированной юридической помощи.  

Исходя из вышеизложенного полагаю, что необходимо закрепить за 

адвокатом в силу его специфической роли в гражданском процессе статус 

лица, участвующего в деле, тем самым наделив процессуальными 

полномочиями, указанными в ст. 35 ГПК РФ. В целом это обеспечило бы более 

эффективное взаимодействие адвоката с судебными органами и решило бы 

ряд существующих проблем и спорных вопросов.  

Таким образом, представляется необходимым законодательно закрепить 

процессуальный статус адвоката в качестве лица, участвующего в деле, и 

внести следующие изменения в ст. 34 ГПК РФ.  

Вывод: таким образом, у нотариата, суда и адвокатуры существуют 

множество форм взаимодействия и взаимного контроля. Посредством 

деятельности нотариата повышается эффективность правосудия. Судебные 

органы осуществляют контроль как за нотариальными органами, так и за 

органами адвокатуры. Основная форма взаимодействия органов адвокатуры с 

судом и нотариатом реализуется через институт представительства [39, с.18]. 

Кроме того, адвокат имеет правовые средства контроля и реагирования на 

возникающие правонарушения со стороны судебных и нотариальных органов.  

Вместе с тем процессуальный статус адвоката как представителя в суде 

в рамках гражданского судопроизводство в настоящий момент не 

урегулирован. Полагаю, в целях повышения эффективности взаимодействия 

судебных органов и адвокатуры следует законодательно закрепить 

процессуальный статус адвоката в качестве лица, участвующего в деле, и 

внести следующие изменения в ст. 34 ГПК РФ: «Лицами, участвующими в 

деле, являются стороны, третьи лица, прокурор, адвокат, лица, обращающиеся 

в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или 

вступающие в процесс в целях дачи заключения по основаниям, 
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предусмотренным ст. 4, 46, 47 настоящего Кодекса, заявители и другие 

заинтересованные лица по делам особого производства».  

Представитель данной профессии занимает особое положение в 

процессе гражданского судопроизводства. С одной стороны он выступает в 

интересах своего доверителя и осуществляет действия субъективного 

характера. С другой стороны, на нем лежит ответственность по соблюдению 

правовых норм участниками процесса, и это в свою очередь обуславливает 

объективность его поступков. 

В современном обществе складывается тенденция динамичного 

изменения норм права, которые постоянно изменяются, усложняются и 

дополняются новыми правилами. Для лиц, не имеющих глубоких знаний в 

правовой сфере, помощь квалифицированных специалистов, которые 

защищают их интересы в гражданском суде, является важным аспектом 

гарантии их прав.  

На сегодняшний день профессия адвоката получает все большую 

популярность в современном обществе, что подтверждает ее значимость. 

Наблюдается рост спроса на оказание юридических услуг в сфере 

адвокатского представительства. Деятельность адвоката имеет социально-

правовую направленность. Ее основной функцией является обеспечение и 

сохранение правового регулирования в обществе, создание атмосферы 

равноправия и доминирования правовых норм.  Адвокаты призваны защищать 

права и интересы граждан, организаций и учреждений.  Следует отметить, что 

одной из задач адвокатской деятельности является осуществление контроля 

соблюдения норм закона физическими и юридическими лицами, 

представителями органов власти, различными учреждениями и 

организациями, а также муниципальными органами. 
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Заключение 

 

Правовой статус адвоката в гражданском процессе закреплён 

юридически в ряде законодательных и корпоративных актов. Данные акты 

дают представление о правовых средствах и нравственных ограничениях 

адвокатской деятельности по представительству и защите доверителей. 

Содержательная характеристика статуса адвоката проявляется в   

совокупности его прав и обязанностей. Круг прав и обязанностей адвоката 

зависит от воли и процессуального положения представляемой стороны. 

Мы считаем, что действительно назрел уже давно острый вопрос о 

реформировании данных нормативных положений, определяющих статус 

адвоката. 

В частности возможно легального определения круга специальных прав 

и обязанностей адвоката.  

Также автору представляется возможным введение в ФЗ об адвокатуре 

легального определения «квалифицированной юридической помощи». 

Квалифицированная юридическая помощь - это помощь оказываемая 

компетентными специалистами, уполномоченными в соответствии с законном 

на её осуществление.  

Автор предлагает законодательно установить точные размеры 

вознаграждений адвокатам, в случае оказания бесплатной юридической 

помощи для заявителя и в случаях, когда адвокат действует по назначению, а 

также ввести ежегодность таких вознаграждений. 

 В связи с выше изложенным, подводя общий итог проделанной работы 

можно сделать вывод о том, что на сегодняшний момент государство не в 

полной мере реализует Конституционные права на государственную защиту 

прав и свобод и на получение квалифицированной юридической помощи.  

Адвокатуре в Российской федерации, несмотря на принятую 

государственную программу «Юстиция» [30], нельзя в данный момент 

устанавливать монополию на осуществление квалифицированной 
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юридической помощи. Реализация данной программы возможна только после 

устранения внутренних противоречий в институте представительства и 

адвокатуры, а также детальной проработке законодательной базы.  

Согласно статьи 50 ГК РФ суд назначает адвоката в качестве 

представителя в случае отсутствия представителя у ответчика, место 

жительства которого неизвестно. Несоблюдение данного требования при 

рассмотрении дела судом является существенное нарушение норм 

процессуального права и служит основанием для пересмотра дела [23, с.170]. 

Согласно статьи 119 ГПК РФ 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 не дает исчерпывающего перечня оснований для 

назначения судом адвоката, а содержит отсылку к другим федеральным 

законам. Например, в случаях, полагает автор, предусмотренных статьей 26 

ФЗ об адвокатуре и Федеральным законом от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» [34].  

Так же в соответствии с ч.2 ст. 304 ГПК РФ 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, 

использовать правило ст. 50 ГПК РФ о назначении в процессе адвоката [22, с. 

11]. 

На профессиональную деятельность адвоката возложена огромная 

ответственность по реализации прав и защиты интересов граждан. В своей 

работе адвокат руководствуется многочисленными нормативными 

источниками, но основными из них являются Конституция РФ, Гражданско-

процессуальный кодекс и Кодекс профессиональной этики адвоката, 

принятый Всероссийским съездом адвокатов 31 марта 2003 года. В 

consultantplus://offline/ref=D02ED8D20B0B2608001BBD5276076223C2F6DA47E292B1EF9AF7ACE000BF1DB5C30B3D5C1EC12026h1N3O
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соответствии со ст. 1 Кодекса профессиональной этики предусмотрены 

обязательные правила поведения при осуществлении адвокатской 

деятельности, основанные на нравственных критериях и традициях 

адвокатуры. 

В ВКР рассмотрены отношения, возникающие между адвокатом и 

участниками гражданского процесса в качестве объекта исследования. 

Изучены правовые основы участия адвоката на разных стадиях гражданского 

процесса.  

В процессе изучения материалов по теме были рассмотрены основные 

требования к лицам, осуществляющим адвокатскую деятельность. Были 

проанализированы основные нормативные источники, регулирующие 

деятельность адвоката являются Гражданский Процессуальный кодекс РФ и 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в России» и 

другие. Для лиц, желающих стать адвокатами Федеральным законом 

предусмотрено выполнение следующих условий. Во-первых, лицо-претендент 

на статус адвоката, должно иметь высшее юридическое образование, либо 

ученую степень по юридической специальности. Во-вторых, кандидат в 

адвокаты должен подтвердить стаж работы по юридической специальности не 

менее двух лет, либо стажировку в адвокатском объединении. Членство 

адвокатского объединения является обязательным условием деятельности 

защитника. 

В процессе написания ВКР возникали трудности, касающиеся поиска 

судебной практики. В свободном доступе отсутствуют подробные сведения о 

правоприменении дисциплинарных взысканий, о судебных решениях и 

решениях адвокатских объединениях. Данная информация собрана в 

специализированных базах. Для сбора полной и достоверной информации 

было организовано сотрудничество с представителями Палаты адвокатов 

Самарской области, представителями правоохранительных органов и 

судебной системы. 
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Для продуктивной организации своей работы адвокату необходимо 

формирование правовой позиции, которая не должна противоречить позиции 

доверителя и нормам права. Реализуя свои функции, адвокат должен 

соблюдать Кодекс профессиональной деятельности. Требования к личности 

адвоката достаточно высоки, что подтверждает его значимость в организации 

правового регулирования. Профессиональный долг, защита чести и 

достоинства граждан является приоритетом в работе адвоката.  

Таким образом, участие адвоката в гражданском процессе является 

прямой гарантией прав и свобод физических и юридических лиц. Данный 

процесс представляет собой сложную систему слаженных действий адвоката, 

направленных на построение отношений со всеми участниками судебного 

процесса, конечной целью которых является соблюдение правовых норм в 

обществе. 

Одной из основных новаций конституционной судебной реформы стало 

постепенное введение адвокатской монополии. Как утверждают авторы, она 

должна значительно повысить качество представительства лица в 

суде. Однако, как показывает практика, иногда суды не разделяют такие 

благие намерения законодателя и изобретают искусственные (часто не 

предусмотрены законом) основания для «недопуска» адвоката к участию в 

деле. Казалось бы, процессуальными нормами ГПК четко устанавливает, что 

полномочия адвоката как представителя подтверждаются доверенностью или 

ордером. Однако на практике некоторые судьи утверждают о недостаточности 

этих документов для представления в суде или указывают на необходимость 

указания в них «обязательных» реквизитов, которые никаким законом не 

предусмотрены. Будем считать, что в данной работе автору удалось в 

определенной мере раскрыть вопрос об институте адвокатуре. 

 

 

 

  



48 
 

Список используемой литературы и используемых источников 

 

1. Адвокатская практика: Учебник / отв. ред. А.А. Клишин, А.А. 

Шугаев; МГИМО (У) МИД России. – М.: Статут, 2016. 

2. Брежнева Н.А., Тулина Н.М. Проблемы представительства в 

гражданском судопроизводстве // Юридические науки: проблемы и 

перспективы. - Казань: Бук, 2015. - С. 77.  

3. Галоганов А.П. Адвокатура в системе государственных 

институтов оказания юридической помощи гражданам // Новый юридический 

журнал. 2012. N 1. С. 35-43. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ.1994. № 32. Ст. 3301. 

5. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

// Парламентская газета. 2002. 20 ноября. 

6. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР утв. ВС РСФСР 

11.06.1964 // Свод законов РСФСР, т. 8, с. 175. – утратил силу. 

7. Евсеев Е. Ордер или доверенность? // ЭЖ-Юрист. 2009. N 23.июнь. 

8. Жилин Г.А. Право на судебную защиту в конституционном 

измерении // Журнал конституционного права. 2015. N2(44). С.2-9. 

9. Закон Самарской области от 13.06.2012 № 51- ГД «О бесплатной 

юридической помощи в Самарской области» // Волжская коммуна, N 

206(28134), 15.06.2012.  

10. Закона РФ от 02.07.1992 № 3185–1 «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» // Ведомости СНД и ВС РФ, 

20.08.1992, N 33, ст. 1913.  

11. Ивакин В.Н. О совмещении правозаступничества и судебного 

представительства: уроки истории // Адвокат. 2010. N 6. С. 56-63. 

12. Калачева Е.Н. Роль адвокатуры в совершенствовании видов 

адвокатской деятельности // Адвокатская практика. 2011. N 6. С. 26 - 29. 



49 
 

13. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Всероссийским 

съездом адвокатов 31.01.2003) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ, 

2010. N 3. 

14. Колобашкина С.С. Правовая позиция адвоката - представителя по 

гражданскому делу: понятие и особенности определения // Адвокатская 

практика. 2011. N 3. С. 16-20. 

15. Колоколов Н.А. Оплата труда адвоката за оказание юридической 

помощи по назначению: проблемы, обозначенные практикой // Адвокатская 

практика. 2011. N 1. С. 2-7. 

16. Колоколова Э.Е. Адвокат - представитель в российском 

гражданском процессе: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Саратов, 2005. 

17. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена 

в г. Риме 04.11.1950) // Собрание законодательства РФ. 2001. N 2. Ст. 163. 

18. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) // Собрание законодательства РФ. 2009. N 4. Ст. 445. 

19. Кучерена А.Г. Адвокатура в условиях судебно-правовой реформы 

в России. - М.: Юркомпани, 2015. - 432 c. 

20. Мельниченко Р.Г. Минюст за рестайлинг адвокатуры. О проекте 

«Юстиция» // ЭЖ-Юрист. 2011. N 47.  С. 2. 

21. Мельниченко Р. Г. Адвокатская деятельность. Универсальные 

правила успеха/ Р.Г. Мельниченко. - М.: Центрполиграф, 2013. - 216 c. 

22. Методические рекомендации по ведению адвокатского 

производства (утв. Советом Федеральной палаты адвокатов 21.06.2010 

(протокол N 5)) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. 2010. N 3. 

23. Никифоров И. Повышение конкурентоспособности отечественной 

адвокатуры (предложения к действию в контексте программы «Юстиция») // 

Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. 2012. N 3. С. 165-174. 

24. Официальный сайт Минюста  

https://minjust.gov.ru/ru/pages/svedeniya-ob-advokature-v-rossijskoj-federacii-za-

2021-god/?ysclid=l0zjs3kll2  



50 
 

25. Попова Д.Г., Этина Т.С. Представительство в гражданском 

процессе: опыт заимствования цивилистических подходов // Вестник ОмГУ. 

Серия: Право. 2016. N 4(49). С. 164.  

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 N 23 

«О судебном решении» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. N 2. 

27. Постановление Правительства РФ от 01.12.2012 N 1240 (ред. от 

27.09.2021) «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, 

связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с 

рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, 

административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований 

Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими 

силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской 

Федерации» // Российская газета, N 283, 07.12.2012  

28. Постановление Правительства РФ от 19.09.2003 N 584 (ред. от 

08.12.2008) «Об утверждении Положения о ведении реестра адвокатов 

иностранных государств, осуществляющих адвокатскую деятельность на 

территории Российской Федерации» //Российская газета. 2003. 1 октября. 

29. Приказ Минюста России N 174, Минфина России N 122н от 

05.09.2012 «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» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 12.09.2012 N 25446) // Российская газета. 2012. 21 сентября. 

30. Распоряжение Правительства РФ от 04.04.2013 N 517-р «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Юстиция» 

// Собрание законодательства РФ. 2013. N 14. Ст. 1743. 

31. Смоленский М.Б. Адвокатура в Российской Федерации. М.: Ростов 

н/Д: МарТ, 2006.  С. 8. 

32. Судебная адвокатура: учеб. пособие для магистров / А.А. Власов. 

- М.: Юрайт, 2012. - 479 с.  



51 
 

33. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ // Российская газета. 2001. 22 декабря. 

34. Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» // Российская газета. 2011. 23 

ноября. 

35. Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 2002. N 23. Ст. 2102. 

36. Чурилов Ю.Ю. Самоучитель начинающего адвоката/ Ю.Ю. 

Чурилов. – изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 246 с. 

37. Шаров Г.К. Обеспечение квалифицированной юридической 

помощи и самоуправление адвокатуры // Вестник Федеральной палаты 

адвокатов РФ. 2011. N 3. С. 144-152. 

38. Юрьев Р.Н. Главные проблемы адвокатуры // Вестник 

Федеральной палаты адвокатов РФ. 2012. N 4. С. 118-119. 

39. Ярошенко Т.В. Формы взаимодействия суда, нотариата и 

адвокатуры в защите гражданских прав // Нотариус. 2021. N 7. С. 16 - 19.  

 

 


