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Аннотация на выпускную квалификационную работу бакалавра 

Королевой Ольги Владимировны 

на тему: «Участие адвоката в гражданском процессе» 

 

Выпускная квалификационная работа направлена на изучение основных 

аспектов участия адвоката в гражданском процессе. 

 Актуальность темы исследования обоснована ростом спроса на 

адвокатские услуги в условиях динамичного законодательства РФ. 

Целью исследования является изучение особенностей участия адвоката в 

гражданском процессе, а также выявление возможных проблем в работе 

адвоката и пути их решения. Цель работы конкретизирована в следующих 

задачах: 

- рассмотреть вопрос о статусе адвоката;  

-определить основные требования предъявляемые к адвокату; 

- проанализировать формирование правовой позиции адвоката по делу и 

др. 

Структура выпускной квалификационной работы  включает в себя 

введение, три главы и заключение. В первой главе «Теоретические основы 

представительства в гражданском процессе» раскрывается понятие судебного 

представительства, изучены основания и формы представительства в 

гражданском суде. Во второй главе «Адвокат в юридической системе» 

рассмотрены вопросы о статусе адвоката, а также основы адвокатской 

профессиональной этики.  Третья глава рассматривает вопрос о правовых 

основах участия адвоката в гражданском процессе и аспекты формирования 

правовой позиции адвоката-защитника.  

 Выпускная квалификационная работа изложена на 44 страницах. Для ее 

написания использован 31 источник. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном обществе с каждым днем получает распространение 

установка на создание условий для защиты интересов и прав граждан. 

Принципы защиты граждан отражены в основополагающих законодательных 

актах государства, в частности Конституции России. Поэтому право на 

юридическую помощь имеет универсальный характер и является гарантией 

реализации процессуальных прав и свобод личности, ее прав как участника 

гражданского судопроизводства. Законодательно закреплено оказание 

юридической помощи нуждающимся гражданам, не имеющим специальных 

юридических знаний и навыков для разрешения подобных вопросов.  

Квалифицированную помощь оказывают специалисты, прошедшие 

определенную подготовку, готовые выступать представителями прав и 

интересов других граждан – адвокаты. 

Профессия адвоката является одной из древнейших профессий и возникла 

она еще в Древнем Риме. 

С развитием правовых отношений в современном обществе «адвокат» 

является достаточно популярным термином, получая все большее 

распространение. 

Актуальность темы напрямую связана с увеличением потребности 

граждан в услугах защитника своих личных прав и интересов. В условиях 

постоянно изменяющегося законодательства человеку просто необходим тот, 

кто знает все тонкости судебного процесса, кто подскажет наличие прав и 

обязанностей гражданина и каким именно образом он может пользоваться 

данными правами. 

В городе Сызрань Самарской области (численность населения – 175 тыс. 

человек) в настоящее время насчитывается свыше 100 адвокатов, участвующих 

в гражданском производстве. За последнее время эта цифра выросла в 

несколько раз, что подтверждает высокий спрос на услуги адвоката.  

Рассмотрим более подробно понятие «адвоката», какое место он занимает 

в современном обществе, какие требования предъявляются к нему, каковы его 
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функции и основные полномочия адвоката на разных стадиях гражданского 

судопроизводства. 

Целью исследования является изучение особенностей участия адвоката в 

гражданском процессе, а также выявление возможных проблем в работе 

адвоката и пути их решения. 

В данной работе были решены следующие задачи: 

- рассмотреть вопрос о статусе адвоката в гражданском 

судопроизводстве; 

- определить основные требования к деятельности адвоката и его 

личности; 

- провести анализ формирования правовой позиции адвоката в 

гражданском процессе;   

- изучить и проанализировать основные функции и полномочия адвоката 

на разных стадиях гражданского процесса. 

Объектом исследования выступают отношения, возникающие между 

адвокатом и участниками гражданского процесса. 

Предметом исследования является специфика участия адвоката на разных 

стадиях гражданского процесса.  

Во время написания работы были использованы следующие методы 

исследования: сравнительно-правовой анализ, обобщение, историко-правовой 

метод, изучение нормативно-правовых документов, системный анализ, 

сравнение.   

Основными источниками литературы для изучения данной темы 

послужили нормативно-правовые акты: Конституция РФ, Федеральный закон 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», ГК РФ 

и ГПК РФ, специальная учебная литература.  В процессе написания работы 

организовано обращение к электронным ресурсам удаленного доступа, к 

официальному сайту Палаты Адвокатов Самарской области,  информационно-

правовому порталу ГАРАНТ.РУ   и др.  
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           ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ  

         1.1 Судебное представительство в гражданском процессе и его виды 

Глава Вторая Конституции Российской Федерации закрепляет основные 

права и свободы человека. В частности, ст. 48 гласит о том, что в нашем 

государстве любой гражданин имеет гарантию получения квалифицированной 

юридической помощи.  Не каждый  член современного общества способен 

грамотно отстоять свои права и защитить свои интересы, поэтому многие 

нуждаются в помощи и поддержке специалистов в юридической области, 

представителем интересов таких граждан  и выступает адвокат.  Таким 

образом, право защищать свои интересы и права через представителя заложено 

в самой Конституции РФ.  

Право на ведение судебных дел физических лиц, как при помощи 

представителя, так и лично отражено в ч.1 ст. 48 ГПК РФ. Защита интересов 

недееспособных, или частично недееспособных лиц осуществляется их 

законными представителями: родителями, опекунами, попечителями или 

лицами, за которыми закреплена эта обязанность. Юридическим лицам дается 

право предоставлять защиту своих интересов и прав специальным органам, 

имеющим особую компетентность, закрепленную на законном основании 

правовыми актами, учредительными документами, или представителями по 

доверенности.  

Судебные представители – физические лица, которые на основании 

предоставленных им полномочий выступают в суде от имени доверителя с 

целью добиться для него наиболее благоприятного решения, а также для 

оказания ему помощи в осуществлении своих прав, предотвращения их 

нарушения в процессе и оказания суду содействия в отправлении правосудия 

по гражданским делам. 
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Под судебным представительством понимается деятельность 

представителя в гражданском процессе, осуществляемая им в указанных выше 

целях.
1
 

В узком смысле понятие «представительство в суде» следует 

рассматривать как выполнение последовательных актов конкретным лицом, 

наделенным определенных полномочиями, в целях защиты прав и  интересов  

лица, нуждающегося в юридической помощи. 

Судебное представительство достаточно широкое явление и имеет 

различные вариации. Можно выделить несколько классификаций, 

определяющих виды судебного представительства.  

Наиболее распространенной классификацией является определение вида 

представительства по основанию возникновения: законное и договорное 

представительство. Также можно разделить на обязательное и добровольное.  

Рассмотрим более подробно каждый вид отдельно. Особенности 

законного представительства изложены в  ст. 52 ГПК РФ. К такому виду 

представительства относятся отношения, возникшие между недееспособными 

или не обладающими полной дееспособностью гражданами, когда их 

защитниками выступают родители, опекуны, либо иные лица по закону. Также 

представителями по закону являются адвокаты, назначенные в качестве 

представителя в случае отсутствия представителя у ответчика, место 

жительства которого неизвестно, а также в других предусмотренных 

федеральным законом случаях (ст. 50 ГПК РФ). К данному виду 

представительства многие авторы относят представителей организаций, 

которые защищают интересы юридических лиц, основываясь на учредительные 

документы. 

Следующий вид - договорное представительство, предусматривает собой 

договорные отношения, возникшие между представителем и  лицом 

предоставляющим ему полномочия по защите своих интересов и прав.   

                                                 
1
  Треушникова М.К. Гражданский процесс: Учебник.  М.: Статут, 2014. С. 94. 
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Договорное представительство достаточно широко распространено на 

практике. Участниками такого вида представительства, являются как и 

специалисты, имеющие узкую направленность, так и рядовые юристы обычных 

организаций.  

Следует выделить как отдельный вид представительства – общественное 

представительство. В последнее время набирают популярность различные 

объединения, кооперативы и сообщества специалистов в юридической области 

и сфере адвокатской деятельности. На добровольных и общественных началах 

члены подобных организаций оказывают услуги по защите прав их участников. 

Например, члены профсоюза могут рассчитывать на защиту их трудовых прав в 

судебных процессах в различных инстанциях. 

Наибольшую распространенность среди лиц, принимающих участие в 

представительстве являются адвокаты. Адвокаты предоставляют свои 

профессиональные услуги на основании соглашения об оказании юридической 

помощи,  договоров поручения, либо договоров возмездного оказания услуг. 

Специалисты, осуществляющие адвокатскую деятельность могут оказывать 

бесплатную юридическую помощь определенной категории нуждающихся в 

защите граждан. Исчерпывающий перечень лиц указан в ст. 20 Федерального 

закона №324-ФЗ от 21 ноября 2011 года «О бесплатной юридической помощи».  

Не смотря на поддержку государством указанных граждан, в настоящее время 

остается проблемным вопрос оказания бесплатной юридической помощи.  

Многие граждане, нуждающиеся в правовой защите их интересов и свобод, в 

большинстве случаев, просто не знают, куда им можно обратиться, и даже то, 

что они имеют право на бесплатную юридическую помощь. В настоящее время 

существует острая необходимость распространения различных сведений и 

информации  о  доступной помощи, которую могут оказать специалисты. 

Население России испытывает острую потребность в юридических знаниях. 

[17, с.87].  

С целью устранения подобных проблем необходимо создавать различные 

объединения и организации с участием адвокатов на некоммерческой основе, 
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организовывать разнообразные форумы и семинары, способствовать 

распространению сведений в средствах массовой информации, привлекать к 

данной деятельности студентов и учащихся учебных заведений, имеющих 

юридическую направленность.  

 

1.2 Субъекты, основания и формы судебного представительства в 

гражданском процессе. 

Субъектами системы гражданско-правовых отношений и судебного 

представительства являются: представитель, доверитель и иные участники 

судебного процесса — третьи лица.  

Доверитель — лицо, которое поручает своему представителю выступать в 

его интересах и защищать его права и свободы. Это может быть любое лицо, 

как физическое, так и юридическое, независимо от его правового статуса.   

       В свою очередь, к представителю предъявляются особые требования, 

закрепленные в ст. 49 ГПК РФ: представителями в суде могут быть 

дееспособные лица, имеющие надлежащим образом оформленные полномочия 

на ведение дела.  Далее, (ст. 51 ГПК РФ) определен перечень лиц, которые не 

могут выступать представителями в суде.  

В гражданско-процессуальном законодательстве предложены размытые 

границы  участников судебного производства, кто может выполнять функции 

представителей. Это дает возможность гражданам осуществлять защиту своих 

прав и интересов в большей степени, чем было принято ранее.  В настоящее 

время представителями могут выступать: адвокаты, сотрудники юридических 

лиц любых организационно-правовых форм, работники государственных 

учреждений, выступающих в интересах государственных учреждений, 

представители профсоюзов,  лица, допущенные судом и другие. Основные 

требования, предъявляемые к представителям - это наличие полномочий, 

подтвержденных надлежащим образом и полная дееспособность лица. 
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В гражданско-процессуальных отношениях помимо предоставляемого и 

его представителя  участвуют и другие субъекты третьи лица: судебные 

работники, сторона-оппонент, прокурор, свидетели, эксперты, государственные 

органы, третьи лица и иные участники. Со всеми участниками судебного 

процесса  доверитель строит отношения через своего представителя или лично. 

Взаимодействие субъектов представительства в гражданском процессе 

обговорены гражданско-процессуальном кодексе, активное участие в 

построении отношений представителя с другими участниками дела является 

залогом успешного достижения цели по защите интересов представляемого.  

Для возникновения отношений судебного представительства необходимы 

конкретные правовые основания. При изучении законодательной базы, можно 

выделить две ключевые основы способствующие становлению 

представительства:  представительство, возникающее по закону, и 

представительство, возникающее на добровольных отношениях. И в том, и в 

том случае для зарождения отношений судебного представительства 

необходимы определенные юридические факты.  

Чтобы возникли отношения законного представительства необходимо 

наличие юридических фактов, прямо указанных в законе. Так ст. 52 ГПК РФ 

регламентирует, что оспаривание прав и интересов недееспособных лиц, или 

граждан не обладающих полной дееспособностью, также лиц признанных в 

установленном порядке безвестно отсутствующим является основанием 

возникновения законного представительства. Также можно отнести отношения, 

возникшие между родителями, усыновителями, опекунами, попечителями или 

иными лицами, которые выступают в защиту интересов своих подопечных.  

Установление такого юридического факта как отсутствие информации о 

месте жительства у ответчика и другие предусмотренные федеральным законом 

случаи являются основанием для  возникновения обязательного 

представительства (ст. 50 ГПК РФ). Данному событию предшествует еще один 

юридический факт — определение суда. Именно по определению суда 

назначается адвокат в качестве представителя.   
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В сущности основанием законного представительства служит норма 

права. При свершении определенных юридических событий, установленных 

законом, представительство по закону возникает само собой, не требуя каких-

либо дополнительных условий и согласия. 

Для возникновения договорного представительства необходимо наличие 

волеизъявления предоставляемого: физического или юридического лица. 

Между субъектами должен быть заключен либо письменный договор, либо в 

некоторых случаях достаточно устной договоренности. Следует учитывать, что 

для защиты интересов доверителя  также необходимо согласие представителя. 

При добровольном представительстве субъекты по своему усмотрению 

совершают определенные действия, проявляя желание возникновения 

отношений представительства.  

Гражданский Кодекс РФ определяет основание возникновения 

представительства посредством передачи полномочий через доверенность, 

указание закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или 

органа местного самоуправления (п.1 ст. 182 ГК РФ).  

Таким образом, основания для становления представительских 

правоотношений в судебном процессе напрямую  оказывают влияние на виды 

представительства.   

  Деятельность представителя в гражданском процессе достаточно 

разнообразна и может иметь различные формы в зависимости от основания 

возникновения и от самого представителя. Например, лицо занимающееся 

адвокатской деятельностью может предоставлять услуги населению по разовой 

юридической консультации, либо защищать интересы и права доверителя с 

момента составления искового заявления, вплоть до последней инстанции 

судебного процесса, включая полное юридическое сопровождение на всех 

этапах в суде (апелляционное производство, кассационное, надзорное и пр.). В 

полномочия представителя включены такие формы как сбор сведений и 

доказательств, юридическое сопровождение, участие в судебных прениях, 

обжалование принятых решений и участие в суде.   
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Р.Г. Мельниченко рассматривает адвокатское представительство в двух 

формах. К первой относится представительство в судебных и иных органах 

разрешения конфликтов. Ко второй форме относится представительство в 

отношениях с иными органами государственной власти: органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. 

Представительство адвоката во внесудебных процедурах в нашей стране, к 

сожалению, менее распространено. Имеет распространение лишь оказание 

юридической помощи адвокатами в виде составления в органы 

государственной власти различного ода жалоб, заявлений петиций и т. п.                 

[21, с.10].  

А.Г. Кучерена предлагает несколько иную классификацию форм. Помимо 

представительства в суде и представительства в других государственных 

органах Анатолий Григорьевич выделяет еще одну форму  - консультативно-

претензионную деятельность, которая включает в себя дачу консультаций и 

справок по правовым вопросам в устной и письменной форме; составление 

заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера. При 

этом, он отмечает, что адвокат может оказывать иную юридическую помощь, 

не запрещенную федеральным законом. [20, с.27]. 

Адвокат, представляющий интересы доверителя осуществляет свою 

деятельность в различных формах. В соответствии с ч. 1 ст. 20 Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

это могут быть: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и 

юридическая консультация.  

Таким образом, представительство в гражданском процессе 

представляет собой определенную гарантию защиты прав, интересов и свобод 

граждан. В современном гражданско-процессуальном законодательстве 

значительно увеличился круг лиц, кто может выполнять функции 

представителя. Основными требованиями, предъявляемыми к таким лицам, 

являются полная дееспособность и подтверждение  полномочий в 

установленном законом порядке.  
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Основание возникновения  представительства в гражданском процессе 

определяет его вид. Условно представительство в гражданском суде  можно 

разделить на добровольное представительство, которое имеет место при 

наличии добровольного желания представляемого, на основе договора. 

Следующий вид — обязательное представительство, оно возникает помимо 

желания представляемого, в силу нормы закона (законное представительство). 

Вопросы, касающиеся роли представительства в гражданском процессе в 

настоящее время остаются актуальными и регулярно находят отражение в 

научных работах многих юристов. 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.   
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ГЛАВА 2 АДВОКАТ В ЮРИДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ  

2.1. Юридический статус адвоката и его функции 

Становление профессии адвоката в России проходило достаточно 

большой период времени, практически более ста лет. Правовые основы этой 

специальности были заложены в 1864 году во время проведения судебной 

реформы. Первыми лицами, осуществляющими роль адвокатов выступали 

присяжные поверенные. Именно им были предоставлены полномочия  

выступать представителями  сторон с гражданском судебном процессе. 

Присяжные поверенные выполняли свои функции вплоть до 1917 года. 

В послереволюционной советской России институт представительства и 

адвокатура имели формальный характер и в судебной практике фактически не 

принимали участия ввиду отсутствия гражданско-процессуального 

законодательства. После вступления в силу гражданского и гражданско-

процессуального кодексов РСФСР представительство вновь приобрело 

значимость и стало применяться на практике. Данные нормативные источники 

регламентировали, что теперь представитель должен выступать от имени 

доверителя  и за его счет, имея при этом доверенность и полномочие. В ГПК 

РСФСР 1923 года указывался исчерпывающий перечень лиц, которые могут 

выполнять функции защитников в гражданском процессе. Основное место в 

перечне занимали члены коллегии защитников — адвокаты. 

 Таким образом, адвокатам на законодательном уровне была объективно 

предоставлена приоритетная роль представителя в судебном процессе.  Это 

способствовало росту степени значимости процессуально-правового статуса 

адвоката и его положения в целом. 

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.11]. 

После изменения государственного строя и стремительного развития 

рыночных отношений возникла необходимость изменения системы 
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законодательства,  регулирующего гражданско-процессуальное производство. 

Как следствие, в 2002 году были приняты ГПК РФ и Федеральный закон «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», они и 

являются первоочередными источниками в деятельности современного 

адвоката. Следует отметить, что принятый новый ГПК значительно 

разнообразил формы и способы участия адвоката в гражданском процессе. А 

Федеральный закон об адвокатской деятельности и адвокатуре закрепляет 

понятие статуса адвоката и выдвигает к нему ряд требований, а также случаи 

прекращения статуса адвоката.   

Рассматривая статус адвоката можно выделить следующие 

составляющие: 

1) основания приобретения статуса адвоката; 

2) основания утраты статуса адвоката; 

3) права и обязанности адвоката; 

4) полномочия адвоката; 

5) ответственность адвоката. 

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. Следует 

отметить, что представителю данной профессии запрещено заниматься иной 

предпринимательской деятельностью, кроме как научной 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.  
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  Для получения статуса адвоката необходимо успешно сдать 

квалификационный экзамен, после чего специальной квалификационной 

комиссией при адвокатской палате кандидату присваивается статус адвоката. 

Срок полномочий адвоката не ограничен.  

Следует отметить, что кандидатом в адвокаты могут быть не только 

граждане России, но и иностранные граждане и лица без гражданства. Они 

могут выполнять функции адвоката по всей территории страны.  

Для получения статуса адвоката претенденту достаточно подать 

заявление и приложить к нему необходимые документы, указанные в ст.10 

федерального закона об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ, а также 

подтвердить сведения об своем образовании и стаже.   

Квалификационный экзамен состоит из двух частей: выполнения 

письменного задания и устной беседы. По решению квалификационной 

комиссии претенденту присваивается статус адвоката, либо комиссия 

отказывает кандидату. Решение комиссии может быть обжаловано в судебном 

порядке.  С момента принятия присяги кандидата статус адвоката считается 

присвоенным. Далее соответствующие сведения вносятся в реестр и адвокат 

получает удостоверение, которое подтверждает статус адвоката. 

Важное требование устанавливается ст. 15 Федерального закона № 63-ФЗ 

от 31.05.2002г.: адвокат вправе осуществлять свою деятельность только в 

адвокатском образовании. Он 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. [17, с.61].  

Статус адвоката присваивается на неопределенный срок, тем не менее в 

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

Президенту Адвокатской палаты Московской области, в действиях, наносящих  

ущерб авторитету адвокатуре. 

Рассмотрим основные функции адвоката в гражданском процессе.   

В первую очередь на представителя профессии адвоката возложена 

задача по оказанию помощи в защите прав, свобод и интересов лиц, которые не 

могут самостоятельно это сделать на уровне  профессионала. Как известно, 

адвокат — это высококвалифицированный специалист, владеющий 

специальными юридическими знаниями.  В нашем современном обществе 

законодательные нормы динамичны, постоянно изменяются и дополняются. 

При условии, что основная масса населения имеет низкий уровень правовой 

культуры, а многие даже не владеют информацией об элементарных правах, а 

не о способах их защиты, присутствие адвоката является просто 

необходимостью.  

При осуществлении адвокатской деятельности представитель наделен 

рядом определенных полномочий, указанных в ст. 35 ГПК РФ и ст. 6 

Федерального закона об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ. 
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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. 
2
 

Одной из основных функций адвоката является доказывание. Процесс 

сбора сведений, оказывающих влияние на  результат спора, осуществляется 

адвокатом и должен иметь решающее значение. Ведь именно от имеющейся 

базы доказательств будет зависеть успешность дела. Для собирания  

доказательств адвокату предстоит изучить материалы дела, проводить 

различные беседы с участниками, делать адвокатские запросы об истребовании 

сведений.  

После выявления сведений и необходимой базы доказательств адвокату 

предстоит сделать анализ собранного материала, оценить установленные факты  

и информацию, и выбрать правовую позицию.  

Также в функциональные обязанности адвоката входят подготовка и 

составление документов для подачи их в суд или другие органы. Это могут 

быть различные заявления, в том числе исковые, отзывы, ходатайства, запросы, 

дополнения к заявлениям и другие письма.     

Перед адвокатом стоят задачи по защите прав и интересов 

представляемого во время рассмотрения дела в процессе судебного 

                                                 
2
  Смоленский М.Б. Адвокатура в Российской Федерации. М.: Ростов н/Д: МарТ, 2006.  

С. 8. 
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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). Доводы представителя-адвоката должны опираться 

на законодательные нормы, ранее принятые решения, примеры из судебной 

практики, разъяснения Пленумов Верховного суда РФ и пр.  

 К функциям адвоката относится также осуществление консультаций  по 

юридическим вопросам. Консультации могут быть письменными и устными.    

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. 

2.2. Личность адвоката и этические основы его деятельности 

           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 соответствии со ст. 1 

Кодекса профессиональной этики  предусмотрены обязательные правила 

поведения при осуществлении адвокатской деятельности, основанные на 

нравственных критериях и традициях адвокатуры. 
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Задачи, которые повседневно предстоит решать адвокату, достаточно  

многообразны и разносторонни. Это дает основание для предъявления к 

представителю данной профессии установленных требований. Лицо, 

занимающееся адвокатской деятельностью должно отличаться умственными 

способностями, высокой критичностью ума, сообразительностью, умением 

грамотно высказывать свои умозаключения и красноречиво высказывать свои 

мысли. Немаловажным критерием для личности адвоката является стремление 

к образованию и склонность к саморазвитию и самосовершенствованию.   

Обязанность адвоката повышать свою квалификацию закреплено на 

законодательном уровне. Так Федеральный закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» вменил в обязанность лицам, обладающим 

статусом адвоката, осуществлять свое непрерывное юридическое образование. 

Мельниченко Р.Г. объясняет это требование следующими 

обстоятельствами:  

          Во-первых, вводя принудительный механизм повышения квалификации 

негосударственных юристов – адвокатов, государство получает 

дополнительный рычаг воздействия и контроля над адвокатами и адвокатской 

корпорацией. 

 Во-вторых, отвлечение финансовых средств адвокатов на повышение 

своей квалификации уменьшит доступность адвокатских услуг и, как 

следствие, повлияет на количественный состав адвокатского корпуса в сторону 

его уменьшения. 

 В-третьих, уменьшение значимости органов адвокатского 

самоуправления в современных условиях побуждает руководителей последних 

инициировать внешнюю имитацию своей активной деятельности в виде 

создания и последующего контроля над институтом повышения 

квалификации.
3
 

                                                 
3
 Мельниченко Р. Г. Адвокатская деятельность. Универсальные правила успеха.  

Центрполиграф.  М., 2013. С. 4. 
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Для реализации целей в своей деятельности адвокату требуется наличие 

коммуникативных навыков, умение налаживать контакты с различным 

контингентом граждан, умение разрешать конфликты.  Специалисту, 

принимающему участие в судебном процессе в качестве защитника, принимая 

позицию доверителя, важно уметь видеть настоящие помыслы человека, 

отличить правду от лжи.  

Адвокату для организации своей работы необходимы организаторские 

способности и умение планировать свою деятельность. 

 Также представителю, оказывающему услуги адвоката необходимо 

наличие желания оказывать содействие и поддержку людям, оказавшимся в 

трудных жизненных ситуациях. В характере адвоката важно наличие такой 

черты как стремление помогать людям, порой безвозмездно.  

 С момента зарождения адвокатской профессии  адвокатура вела борьбу 

за признание ее государством и обществом. Получению успеха и признания 

данная профессия обязана общественному доверию. Обеспечение высокого 

престижа адвокатуры в глазах общества можно было добиться только 

нравственной безупречностью и слова, и дела.  

Тем не менее, в современном обществе адвокат в гражданском процессе 

уступает популярности адвокату по уголовным делам и сталкивается с 

серьезными проблемами признания и спроса своих услуг. 

Российская ментальность такова, что зачастую россияне считают себя 

крупными специалистами в трех областях: здравоохранении, политике и 

юриспруденции. И по этой причине многие полагают для себя зазорным 

обратиться, скажем, к адвокату за помощью по жилищным, бракоразводным, 

трудовым делам, хозяйственным спорам и т. п. и, отметим, очень многое для 

себя в связи с этим теряют. И речь в этом случае идет не только о гражданах, но 

и о юридических лицах.
4
 

                                                 
4
 Адвокатская практика: Учебник / Отв. ред. А.А. Клишин, А.А. Шугаев; МГИМО (У) МИД 

России. М.: Статут, 2016.  С.11. 
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 Формирование современного общества, развития в нем  рыночных 

отношений и как следствие,  постоянной динамики законодательства 

способствует росту спроса на квалифицированные юридические услуги в том 

числе услуги представителей-адвокатов.  

Положение об адвокатуре регламентируют основополагающие 

требования  к личности адвоката.  Представитель данной профессии  должен 

быть образцом моральной чистоты и безупречного поведения, стремиться к  

совершенствованию своих знаний, повышению идейно-политических взглядов, 

пропагандировать справедливость и право. 

 Закон РФ «Об адвокатской помощи и адвокатуре в РФ» 2002 г. прямо 

предусматривал положении о том, что одним из важнейших полномочий 

Всероссийского съезда адвокатов РФ является принятие кодекса 

профессиональной этики адвоката. Это положение было реализовано на 

Первом Всероссийской съезде адвокатов 31 января 2003 г. На втором съезде 

адвокатов РФ в этот документ были внесены незначительные уточнения. 

Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает обязательные для 

каждого адвоката правила его поведения при осуществлении адвокатской 

деятельности на основе нравственных критериев и традиций адвокатуры.
5
 

Для организации своей работы защитнику предлагается обширная база 

нормативно-правовых источников, однако, некоторые вопросы регулирования 

деятельности остаются открытыми. В подобных ситуациях представитель 

следует обычаями, соответствующим общепризнанным принципам 

нравственности в обществе.  

Важный критерий в работе адвоката – это соблюдение профессиональной 

тайны. Защитник ни при каких условиях  не имеет права разглашать сведения о 

своих доверителях. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные 

законом.  

                                                 
5
 Бахарев П.В. Основы адвокатуры: Учебно-методический комплекс. М.: Изд. центр ЕАОИ. 

2008. С.52. 
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В ситуациях когда адвокату предстоит работать со сведениями 

касающимися государственной тайны, могут возникнуть некоторые сложности, 

в плане допуска к подобной информации. Например, в судебной практике 

имеется спор об отстранении от участия в деле на основании отсутствия 

допуска адвоката к информации содержащей государственную тайну. 

Определение Конституционного Суда РФ от 10 ноября 2002 г. №314-О по 

жалобе гражданина Романова Ю. П. на нарушение его конституционных прав 

статьями 21 и 21.1 Закона РФ «О государственной тайне» удовлетворяет 

требование адвоката.  

На адвоката возложена большая ответственность по соблюдению норм 

права и морально-этических норм. Волеизъявление доверителя, направленное 

на малейшее отступление от закона или неисполнение Кодекса 

профессиональной этики адвокат должен пресекать.  

 Представитель защиты не имеет права обещать доверителю 

гарантированного успешного завершения дела. Принимая какие-либо решения 

в споре, адвокат обязан следовать подлинным убеждениям и взглядам, 

достоверным сведениям и соблюдать принцип честности и прозрачности при 

построении отношений с клиентом. 

Кандидат психологических наук Скабелина Л.А. отмечает, что для 

формирования полноценной личности адвоката немаловажное значение имеют 

присутствие мотивов: «Мотивы, движущие профессионалом, являются 

основной характеристикой потенциала профессионала. Адвокаты, не 

обладающие выдающимися способностями, вынужденные преодолевать 

собственные ограничения, постоянно наращивающие профессиональные 

умения и навыки, могут оказаться более продуктивными, чем способные, но 

менее  заинтересованные специалисты». [24, с.20] 

На адвоката на законодательном уровне возложена обязанность  по 

назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора 

или суда в порядке, определяемом адвокатской палатой субъекта Российской 
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Федерации, оказывать бесплатную юридическую помощь  и безвозмездно 

содействовать доверителю. 

За добросовестное выполнение работы адвокат получает гонорар. Размер 

вознаграждения зависит от объема материалов дела, от сложности спорных 

ситуаций, затраченного времени, уровня квалификации представителя  и 

других моментов. Стоимость услуг защитника стороны обговаривают 

самостоятельно.  К сожалению, в настоящее время не предусмотрен четкий 

порядок оценки стоимости услуг адвоката. Статья 50 ГПК РФ регламентирует, 

что оплата услуг адвоката считается в зависимости от их объема и сложности. 

Однако определить данные характеристики работы адвоката не представляется 

возможным, ведь в нормативно-правовых источниках данный вопрос не 

регулируется.  При установлении размера гонорара адвокаты пользуются 

практикой подобных споров. На официальном сайте Самарской Палаты 

адвокатов установлены расценки стоимости услуг, однако они могут 

варьироваться в зависимости от каждого индивидуального случая.  

За совершение нарушения норм закона, имеющего умысел или в случае 

грубой неосторожности адвокат несет ответственность. Степень совершенного 

правонарушения отражается на избрании мер дисциплинарной, 

административной и даже уголовной ответственности.   

Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает порядок 

привлечения защитника к дисциплинарной ответственности. К адвокату-

защитнику могут быть применены следующие меры ответственности: 

замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката (п.6 ст. 18 Кодекса 

профессиональной этики адвоката).  

Примером из практики о привлечении адвоката к дисциплинарной 

ответственности может послужить дело по жалобе, которая поступила в 

Адвокатскую палату Орловской области гражданки С. Палатой адвокатов было 

возбуждено дисциплинарное производство. В процессе изучения дела  

выявлено следующее. Гражданка С. обратилась к адвокату Л. за юридической 

помощью в январе 2009 г., заплатив 3 000 рублей по квитанции №174. 
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Адвокату Л. была выдана доверенность на ведение ее дел во всех 

соответствующих органах. Исковое заявление было подано в Советский 

районный суд г. Орла адвокатом Л. только в мае, а «01» июня 2009 г. данное 

исковое заявление было возвращено заявителю по причине  его не соответствия 

требованиям ГПК РФ. Помимо этого адвокатом были совершены действия, 

которые противоречат Кодексу профессиональной этики: защитник не выходил 

на связь, игнорировал доверителя, указал в заявлении вместо умершего дяди 

отца доверителя. Ввиду небрежного отношения к своим профессиональным 

обязанностям «10» июля 2009г. квалификационной комиссией при Адвокатской 

палате Орловской области была вынесено заключение: «адвокат ненадлежащим 

образом исполнил свои обязанности перед доверителем».  По результатам 

рассмотрения дисциплинарного производства Совет решил признать наличие в 

действиях (бездействии) адвоката Л. нарушение норм законодательства об 

адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) Кодекса профессиональной 

этики адвоката и применить к адвокату Л. меру дисциплинарной 

ответственности в виде замечания. 

 В настоящее время профессия адвоката набирает все большую 

популярность, вместе с этим растут требования к его профессиональной 

деятельности. Специалист, который занимается оказанием услуг по 

юридической защите, должен иметь высокий уровень интеллекта, быть 

образованным и уметь работать с документами. Для своей работы адвокату 

необходимы умения правильно трактовать законы и грамотно излагать свои 

мысли в письменном и устном виде. Защитнику важны коммуникативные 

умения и навыки. Помимо всего прочего к адвокату предъявляются требования 

к личностным и поведенческим качествам. Существенно стремление к 

саморазвитию, самообразованию и постоянному личностному росту. Высокие 

требования к адвокату подтверждают его важную роль в участии гражданского 

процесса. На представителе данной профессии лежит ответственность по 

реализации конституционных прав граждан и тех, кто по тем или иным 

причинам не в состоянии отстаивать свои интересы самостоятельно.  
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            ГЛАВА 3 УЧАСТИЕ АДВОКАТА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ  

3.1. Правовые основы участия адвоката в гражданском процессе 

 Государство гарантирует защиту прав, свобод и интересов каждого 

гражданина. В целях реализации гарантий в ст. 48 Конституции РФ закреплены 

основные права человека, в соответствии с которыми, гражданам 

предоставляется право на получении квалифицированной юридической 

помощи, в том числе  на безвозмездной основе, судебную защиту при 

соблюдении принципов равноправия и состязательности. Каждый гражданин 

имеет право отстаивать свои права участвуя лично, или посредством передачи 

полномочий своему представителю. Защитник представляет интересы на 

основании договоренности по волеизъявлению представляемого, либо в случая, 

предусмотренных законом, может быть назначен судом ( ст. 50 ГПК РФ). 

Договоренность основывается на соглашении сторон. В данном случае между 

представителем и представляемым могут быть заключены договор поручения, 

трудовой договор, агентский договор, либо соглашение об оказании 

юридической помощи.   

В большинстве случаев представителем, действующем на основе 

договора выступает адвокат.  

Адвокату, назначенному по закону, то есть судом, выдается ордер того 

адвокатского образования, членом которого он является.   

При рассмотрении правовых основ участия адвоката в гражданском 

процессе была установлена следующая специфика работы адвоката.  

Во-первых, адвокат характеризуется как высококвалифицированный 

специалист, владеющий знаниями и умениями в юридической области и 

правовой культуре. Например, для выполнения своих функций адвокату 

необходимо наличие высшего профессионального образования юридической 

направленности. 

  Во-вторых,  адвокат выполняет функцию защитника какого-либо лица в 

гражданском процессе всецело соблюдая правовые нормы обществе, но с 

учетом принятия конкретной правовой позиции подзащитного. Защищая права 
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граждан адвокат не должен нарушать требования законодательства, поэтому на 

нем лежит ответственность по соблюдению тонкой грани между интересами 

лица, которого он защищает и интересами общества.  

 В-третьих, адвокат, осуществляя свою деятельность, учитывает степень 

ответственности за качество выполненной работы, за быстроту, 

результативность и соблюдение соответствующих требований.                

Изучая правовое положение адвоката, необходимо рассмотреть в первую 

очередь предоставленные ему полномочия. Следует отметить, что принятое 

законодательство, регулирующее нормы адвокатского права значительно 

расширили возможности представителей. 

 В соответствии с новыми формами и более совершенными процедурами 

российского судопроизводства, в том числе по гражданским делам, 

усовершенствованы и законодательные регламентации процессуального 

положения представителя, расширены его права и обязанности сообразно с 

выполняемыми публично-правовыми ролями. Эта тенденция прослеживается 

как и в Законе об адвокатуре, так и в новом ГПК РФ. 
6
 

Статьей 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в России» предусмотрены основные права и полномочия адвоката.  

Для полного и всестороннего изучения ситуации, составления 

полноценных заявлений и аргументированных доказательств своей позиции 

адвокату необходимо собрать как можно больше достоверной информации и 

различных сведений. В виду того, что свободный доступ к некоторым данным 

ограничен гражданам, законом предусмотрена обязанность органам 

государственной власти, органам местного самоуправления, общественным 

объединениям и иным организациям предоставлять сведения адвокатам.( п.1 

ч.3 ст. 6 ФЗ).  Однако, правовыми нормами не предусмотрены конкретные 

требования к временным рамкам  предоставления запрашиваемых сведений. 

Ответы на запросы должны быть предоставлены в течении 30-ти календарных 

                                                 
6
 Демидова Л.А., Сергеев В.И. Адвокатура России.  М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 

2006. С. 137. 
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дней, а также же в разумные сроки. Адвокаты сталкиваются с проблемами, 

когда информация необходима в максимально короткие сроки и своевременно 

предоставленных сведений зависит исход дела. Для решения данной проблемы 

необходимо пересмотреть законодательные нормы, регулирующие данный 

вопрос, и внести соответствующие дополнения.  

 Для осуществления адвокатской деятельности защитнику 

предоставляется право опрашивать лиц, с их согласия, которые могут владеть 

важными сведениями для дела. Адвокат, также вправе собирать и представлять 

вещественные доказательства, в том числе предметы, вещи, документы, аудио- 

и видеозаписи,  собранные надлежащим образом с учетом требований закона. 

 В случаях, когда адвокат встречается с трудностями в какой-либо сфере, 

он имеет право на договорное основе привлекать квалифицированных 

специалистов для получения различного рода консультаций. 

  Особым полномочием наделен адвокат в целях гарантии защиты 

интересов доверителя, он имеет право беспрепятственно встречаться с 

доверителем наедине, в условиях, обеспечивающих конфиденциальность, без 

ограничений по времени и количеству встреч. Это важное условие для 

установления доверительных отношений между адвокатом и лицом, чьи 

интересы он защищает, а также для сбора достоверной информации, в том 

числе и секретной. Конфиденциальная обстановка способствует 

раскрепощению представляемого и располагает его на откровенность.  

  В своей деятельности защитник сталкивается со многочисленной 

информацией на бумажных носителях, ему много приходится работать с 

документами и различными материалами, проводить беседы с участниками 

дела и сотрудниками государственных органов.  Для того чтобы не упустить 

важных сведений, не потерять необходимую информацию, законом 

предусмотрено право представителя на фиксацию данных. При этом адвокату 

допускается использовать многообразные технические средства: аудиозапись, 

видеозапись, фиксацию на бумажных носителях и иные разрешенные законом 

способы.  
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В процессе организации своей адвокатской деятельности представителю 

необходимо учитывать ограничения, предусмотренные п. 4 ст. 6 Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре».  Адвокат не имеет права 

принимать от своего доверителя  поручения,  когда поручение противоречит 

правовым нормам. Адвокат должен защищать интересы представляемого, но не 

в ущерб другим лицами, не нарушая при этом закон. 

 В правовых основах деятельности адвоката установлено требование о 

том, что специалист всегда должен защищать интересы доверителя, в том числе 

занимать  его позицию. Исключение составляет момент, когда адвокат уверен, 

что доверитель оговорился.   

В случаях отрицания вины представляемым адвокат не имеет права 

делать публичные заявления о доказанности его вины (п.4 ч. 4 ст. 6 

федерального закона  N 63-ФЗ от 31.05.2002г.). 

 Адвокат не имеет права отказываться от возложенных на него функций 

защиты, если он дал согласие на оказание юридической помощи, а также в 

случаях возложения на него обязанностей судом. 

  Следует отметить требование к соблюдению принципа гласности и 

прозрачности в работе адвокатов. Всякое негласное сотрудничество адвоката с 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

запрещается (ч.5 ст. 6 Федерального закона об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в России). Данное требование направлено на регулирование 

правовых отношений между адвокатами и представителями органов 

внутренних дел. Особенностью их деятельности является доступ к 

информации, которая не может быть предоставлена широкому кругу лиц. 

Адвокат не имеет права использоваться подобными сведения для своей выгоды. 

Отношения между представителями закона и представителем лица, 

нуждающегося в юридической защите должны строиться на основе открытого 

общения, избегая тайных переговоров и скрытого сбора материалов. 

 Адвокатская деятельность представляет собой  широкий круг действий, к 

которым предъявляются различные требования и ряд обязательств. В статье 7 
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Федерального закона об адвокатской деятельности и адвокатуре в России 

изложены основные обязанности адвоката-представителя. Обязанности 

адвоката являются направляющим в его деятельности. В них заложены 

правовые основы работы, так как выполняя свою роль перед доверителем, 

адвокат руководствуются данными требованиями и строит свою работу 

опираясь на их соблюдение  

Рассматривая обязанности адвоката, следует отметить обязательства, 

вменяемые ч. 1 ст. 26 Закона об адвокатуре. Специалист должен оказать 

бесплатную юридическую помощь гражданам Российской Федерации, 

среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с 

федеральным законодательством, а также одиноко проживающим гражданам 

Российской Федерации, доходы которых ниже указанной величины, 

оказывается бесплатно в следующих случаях: 

1) истцам - по рассматриваемым судами первой инстанции делам о 

взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, 

увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой 

деятельностью; 

2) ветеранам Великой Отечественной войны - по вопросам, не связанным 

с предпринимательской деятельностью; 

3) гражданам Российской Федерации - при составлении заявлений о 

назначении пенсий и пособий; 

4) гражданам Российской Федерации, пострадавшим от политических 

репрессий, - по вопросам, связанным с реабилитацией. 

Перечень документов, необходимых для получения гражданами 

Российской Федерации юридической помощи бесплатно, а также порядок 

предоставления указанных документов определяются законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
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Юридическая помощь оказывается во всех случаях бесплатно 

несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
7
 

Таким образом, для установления правовых основ адвокатской 

деятельности необходимо определить круг полномочий и обязанностей 

адвоката. Они являются основным фундаментом для определения конкретных 

действий представителя в решении задач по оказанию юридической помощи.  

Благоприятным фактором для развития правовой культуры и 

формирования правового государства в целом является наличие тенденции 

усиления роли адвоката в судебном процессе.  Последовательное проведение 

идеи профессионализма в рассмотрении и проведении гражданских дел в 

полной мере согласуется с конституционным принципом о праве на 

квалифицированную юридическую помощь на протяжении всего гражданского 

судопроизводства. [18, с. 139].        

 

3.2. Правовая позиция адвоката, участвующего в гражданском процессе  

Первоначальный момент выстраивания отношений адвоката с клиентом 

заключается в установлении контакта во время собеседования.  На этом этапе 

адвокату важно наладить доверительные отношения, максимально точно 

изучить ситуацию доверителя, для выработки позиции по делу в дальнейшем. В 

случае принятия условий доверителем и согласия адвоката на  ведения дел 

между сторонами заключается соглашение. В случаях, когда адвокат 

назначается судом, принятие поручений осуществляется на основе ордера.  

Одним из направлений работы адвоката является консультирование, 

именно на этом этапе адвокат принимает решение о принятии поручений от 

клиента. В процессе собеседования перед адвокатом стоит задача рассказать 

клиенту об основных правовых нормах, касающихся его ситуации, предложить 

                                                 
7
 Грудцына Л.Ю. Адвокатское право. Учебно-практическое пособие.  Деловой двор, 2009.             

С. 248. 
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вероятные варианты решения проблемы, максимально благоприятные для 

клиента, наметить способы и пути разрешения дела.  

Особую значимость имеет факт принятия поручения адвокатом на 

основании предоставленной информации на начальном этапе. Специалисту 

важно определить требования доверителя, не противоречат ли они закону и 

соответствуют ли правовым нормам. Также важно установить степень их 

обоснованности. Существует несколько точек зрения принимать ли адвокату 

поручения клиента или отказать до заключения соглашения. Одни юристы 

(Ватман Б.С., Антимонов С.Л.) считают, что прежде чем адвокат примет на 

себя обязательства по защите доверителя, ему необходимо сделать полный 

анализ обстоятельств дела и определить результативность методов разрешения 

ситуации. Другие же специалисты, основываясь на положении, что адвокат не 

может достоверно оценивать требования клиента, должен в любом случае 

согласиться на принятие поручений клиента.  В том и другом случае на 

адвокате лежит ответственность за принятие решения, ведь от него в 

дальнейшем будет зависеть интересы другого лица. 

Принятие правовой позиции по делу дает основу для дальнейшего 

развития взаимоотношений между защитником и доверителем. Многие юристы 

характеризуют понятие «правовой позиции адвоката» несколько отличающиеся 

друг от друга. Например, А.Г. Кучерена определяет термин позиции адвоката 

как «субъективное мнение адвоката относительно сущности и характера того 

дела, с которым физическое или юридическое лицо обратилось к адвокату, а 

также намерения адвоката относительно конкретных действий, которые он 

предполагает предпринять по защите прав, свобод и интересов своего 

доверителя». [20, с.348].   

Гончарова Н.Н. определяет позицию адвоката-представителя по 

гражданскому делу как «подтвержденное нормами закона представление 

адвоката о фактических обстоятельствах дела, имеющихся доказательствах, 

заявляемых правовых требованиях, юридических действиях, которые адвокат 

планирует совершить по делу, основанное на процессуальном положении 
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доверителя и согласии доверителя с мнением адвоката, являющееся 

единственным основанием для заключения соглашения с доверителем по 

гражданскому делу». [14, с.77]. 

В правовых источниках имеются разные взгляды на определение позиции 

адвоката по гражданскому делу. Одни предлагают рассматривать позицию 

адвоката как знание, понимание и конкретные действия адвоката в ситуации с 

доверителем, другие же источники дополняют понятие «правовой позиции 

адвоката» неким определенным убеждением, которое и является базой 

создаваемой правовой позиции.  Однозначно, что понятие «правовая позиция 

адвоката в гражданском процессе»  объединяет в себе субъективные и 

объективные факторы, которые являются основой успешной  деятельности 

адвоката. 

Соответственно, многообразные взгляды юристов на определение 

правовой позиции адвоката позволяют прийти к выводу, что данное понятие 

включает в себя объективное и субъективное начала. С одной стороны позиция 

адвоката базируется на конкретных обстоятельствах, определенных фактах, 

относимых и допустимых доказательств. С другой стороны, на формирование 

позиции оказывают влияние субъективные факторы: мнение адвоката, его 

отношение к делу, конечная цель и задачи, которые ставит перед собой 

защитник, его сомнения, опыт работы и личность в целом.  

Таким образом, термин «правовая позиция адвоката» можно определить 

как соображения адвоката о возникшей ситуации, имеющие правовую основу 

для оценки дела и планирование дальнейших действий.   

Важным аспектом в работе адвоката при формировании правовой 

позиции и ее реализации является доказывание. При осуществлении своих  

обязанностей по защите прав и интересов доверителя в гражданском процессе 

адвокату-защитнику предстоит выполнить сбор сведений о фактах, на основе 

которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных 
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обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения 

дела ( ч.1 ст. 55 ГПК РФ). Доказывание представляет собой одно из ключевых 

направлений деятельности адвоката. Оно включает в себя различные стороны, 

это и речь адвоката, его работа по поиску сведений и сбору материала, умение 

анализировать и выделять главное, отстаивание точки зрения, изыскивание 

правовых норм и нюансов.  

Доказательственная деятельность адвоката в гражданском процессе 

направлена на нахождение фактов и обоснование правдивости 

предоставленных сведений, устанавливающих обстоятельства, которые 

объясняют убеждения представляемого, либо  подтверждают отсутствие каких-

либо фактов.  

 После принятия правовой позиции адвокат в зависимости от условий 

соглашения между ним и доверителем может осуществлять дальнейшее 

сопровождение. Следующим шагом в работе представителя в гражданском 

процессе является составление судебных заявлений: исков либо отзывов. При 

составлении исковых заявлений, отзывов и ходатайств адвокат должен 

соблюдать требования, предусмотренные к оформлению судебных документов. 

К заявлению прилагаются копии документов в установленном порядке. После 

принятия судом иска и начала судебного производства, дальнейшей задачей 

адвоката является участие  в судебном разбирательстве. 

На этапе судебного разбирательства защитнику предстоит активно 

проявлять сформированную правовую позицию. Именно на данной стадии 

происходит становление предпосылок для принятия решения судом, поэтому 

крайне важно конструктивное участие адвоката для положительного результата 

его работы. Доводы, предоставленные защитником должны носить 

убедительный и достоверный характер, речь аргументирована правовыми 

нормами и желательно подкреплена примерами из судебной практики. Важно 

также само поведение адвоката. Он должен быть сдержанным, вежливым и 

уверенным в своих позициях и взглядах. 
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В процессе реализации правовой позиции во время судебного 

разбирательства П.В. Бахарев особое внимание уделял речи адвоката, 

определив в ней следующие части: 

1) доказательственная часть судебной речи, которая посвящена 

обоснованию позиции в данном судебном разбирательстве; 

2) часть судебной речи, посвященная опровержениям доводов противной 

стороны в данном судебном разбирательстве; 

3) драматический момент или пример; 

4) судебная речь обязательно должна содержать выводы – конкретные 

требования к суду.
8
 

Гончарова Н.Н. рассматривает следующие требования для формировании 

правовой позиции адвоката-представителя по гражданскому делу:  

1) законность представляемых интересов и характера деятельности 

адвоката; 

2) непротиворечивость позиции доверителя и адвоката; 

3) осведомленность доверителя о правовой позиции адвоката и согласие с 

ней; 

4) соответствие имеющимся доказательствам [14, с. 78]. 

Исходя из выбранной правовой позиции и предоставленных полномочий, 

адвокат может выполнять различные действия. Представитель вправе 

осуществлять поддержку заявленных требований, вносить изменения по 

предмету, основанию искового заявления, либо размеру исковых требований. К 

полномочиям адвоката относится отказ от иска и заключение мирового 

соглашения. В случае если адвокат выступает на стороне ответчика, то он 

вправе подавать встречное исковое заявление, признать или возразить иск, 

заключить мировое соглашение. Следует отметить, что любые действия, 

                                                 
8
 Бахарев П.В. Основы адвокатуры: Учебно-методический комплекс. М.: Изд. центр ЕАОИ. 

2008. С. 82-84. 
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реализующие правовую позицию стороны должны основываться  на поручении 

доверителя, которые оформляются специальной доверенностью. 

Таким образом, деятельность адвоката направлена в первую очередь на  

обеспечение правового регулирования, на создание условий для соблюдения 

правовых норм и правил поведения, а также надзора применения законов 

представителями государственной власти, учреждениями, организациями и 

должностными лицами. 

Эффективность работы представителя адвокатской профессии напрямую 

зависит от принятой правовой позиции специалиста. Правовая позиция должна 

основываться на законодательные нормы и соответствовать требованиям 

доверителя. При формировании позиции адвокат должен руководствоваться 

принципами законности, объективности, добросовестного отношения.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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. 

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. 

Отношения, возникающие в процессе судебного представительства 

разносторонни и имеют сложную структуру. В ходе написания ВКР 

рассмотрены основные субъекты представительства, основания и формы 

судебного представительства. 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 
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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 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.  

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. 

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.  
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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. 
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