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Тема 1. Общая характеристика адвокатуры и адвокатской деятельности

1.1. Понятие адвокатуры, цели и задачи адвокатской деятельности 

Адвокатура является составной частью правовой системы любого демократического правового 
государства, где признаются ценность и неотчуждаемость прав и свобод человека, где 

обеспечиваются законные интересы юридических лиц. Для уяснения вопроса о месте адвокатуры, 
занимаемом в правовой системе России, необходимо раскрыть само понятие «адвокатура».
В соответствии со ст.1 «Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре» адвокатской 

деятельностью является «квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на 
профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном законом, 
физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения 

доступа к правосудию. Адвокатская деятельность не является предпринимательской». 
Согласно ст. 2 Закона адвокат — это лицо, получившее в установленном настоящим Федеральным 

законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат — 
независимый советник по правовым вопросам. В п. 1 ст. 3 Закона установлено: «Адвокатура является 

профессиональным сообществом адвокатов и как институт гражданского общества не входит в 
систему органов государственной власти и органов местного самоуправления».



Целью деятельности адвокатуры являются защита прав, свобод и интересов 
физических и юридических лиц и обеспечение доступа к правосудию, т.е. 

содействие выполнению основной публичной функции правового государства — 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина (ст. 2 Конституции 

Российской Федерации).
 Адвокатура не входит в состав государственного аппарата, не является 

государственным органом или органом местного самоуправления, а представляет 
собой институт гражданского общества.



Задачи адвокатской деятельности:
соблюдение правовых норм,

недопущение нарушения прав граждан всеми органами государственной власти и 
местного самоуправления, а также их должностными лицами, общественными 

организациями и иными лицами,
восстановление нарушенного права и возмещение убытков, причиненных таким 

нарушением,
обеспечение законности.



Адвокатура защищает права, свободы и законные интересы физических и 
юридических лиц не только в публично-правовой (например, в уголовном и 
конституционном процессе), но и в частноправовой сфере. Адвокат является 
представителем граждан в гражданском судопроизводстве по жилищным, 
семейным, наследственным, трудовым и иным делам. Он может осуществлять 
договорное обслуживание юридических лиц, давать консультации и справки по 
правовым вопросам предпринимательской деятельности; составлять документы 
правового характера; участвовать в качестве представителя юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в гражданском и административном 
судопроизводстве, в разбирательстве дел в третейском суде, в международном 
коммерческом арбитраже (суде); представлять интересы субъектов 
предпринимательской деятельности в органах государственной власти, местного 
самоуправления, общественных объединениях и иных организациях, в том числе 
выступать в качестве представителя в налоговых правоотношениях.



Таким образом, в деятельности адвокатуры сочетается защита частного интереса 
и публичного интереса общества, направленного на соблюдение законности, прав 
и свобод граждан со стороны государства. Без этого невозможно построение 
правового государства, каковым провозгласила себя Российская Федерация. 
Государство обязано контролировать реализацию требований законодательства, 
прав граждан всеми субъектами. И осуществлять такой контроль призван не 
только госаппарат, но и само гражданское общество в лице таких его структур, 
как партии, неправительственные правозащитные организации и адвокатура. При 
этом именно адвокатура способна наиболее квалифицированно и эффективно 
оказывать юридическую помощь гражданам и организациям, представлять их 
интересы в государственных органах и общественных организациях и т.д.



1.2.Принципы организации и деятельности адвокатуры

 Адвокатура представляет собой институт гражданского общества, 
осуществляющий отдельные полномочия по реализации публичной 
функции государства по защите прав, свобод и интересов физических и 
юридических лиц и обеспечивающий доступ к правосудию путем 
осуществления адвокатской деятельности, действующий на основе 
принципов законности, независимости, самоуправления, корпоративности, 
территориальности,  а также равноправия адвокатов.



1. Принцип законности
 Верховенство закона в самом широком его понимании во всех сферах 
государственной и общественной жизни является необходимым условием 
существования демократического правового государства.
 Обеспечение этого достижимо только при последовательном проведении в жизнь 
принципа законности. Самым непосредственным образом это утверждение относится 
к адвокатской деятельности как регулируемой законом деятельности по защите прав, 
свобод и интересов физических и юридических лиц. В самом общем виде данный 
принцип закреплен в ст. 15 Конституции РФ: органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны 
соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.
 Применительно, к адвокатуре принцип законности выражается в соблюдении 
адвокатами, прежде всего, законодательства об адвокатской деятельности и 
адвокатуре, которое основывается на Конституции РФ и состоит из Федерального 
закона об адвокатской деятельности и адвокатуре, других федеральных законов, а 
также нормативных актов Правительства РФ и федеральных органов исполнительной 
власти, регулирующих адвокатскую деятельность, законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Федерации.
 Гарантии, обеспечивающие реальное действие принципа законности в адвокатской 
деятельности, закреплены в Законе об адвокатской деятельности и адвокатуре. Это 
независимость адвокатов при осуществлении ими своей деятельности, запрещение 
принимать от лица, обратившегося к адвокату за оказанием юридической помощи, 
поручение в случае, если оно имеет заведомо незаконный характер, и др.



2. Принцип независимости адвокатуры
 Данный принцип является основополагающим для характеристики правовой 
природы и статуса адвокатуры. Адвокатура, как уже подчеркивалось, не входит в 
систему органов государственной власти и местного самоуправления. Это 
институт, относительно не зависимый от государства, защищенный от его 
вмешательства в свою деятельность. Независимость адвокатуры как 
профессионального сообщества адвокатов выступает гарантией и необходимым 
условием независимости самих адвокатов при осуществлении ими адвокатской 
деятельности. Однако независимость адвокатуры от государства не абсолютна. 
 Федеральный закон об адвокатской деятельности и адвокатуре определяет 
основные принципы взаимоотношений адвокатуры и государства. В целом 
взаимоотношения государства и адвокатуры полностью отвечают системе 
взаимоотношений любого института гражданского общества с демократическим 
правовым государством: государство определяет правила, по которым 
осуществляется деятельность института гражданского общества, т.е. 
устанавливает его правовую основу; контролирует соблюдение этих правил; 
регулирует методы государственного принуждения в случаях нарушения данных 
правил; обеспечивает применение этих методов.



3. Принцип самоуправления
 Данный принцип вытекает из негосударственного характера адвокатуры. 
Государство не может и не должно осуществлять управление институтом 
гражданского общества, вследствие чего адвокатура строится на принципе 
самоуправления. 
Вне зависимости от выбранной формы адвокатского образования каждый 
адвокат должен быть членом адвокатской палаты субъекта в составе 
Российской Федерации — негосударственной некоммерческой организации, 
основанной на обязательном членстве адвокатов одного субъекта 
Российской Федерации. Адвокатская палата подлежит государственной 
регистрации, которая осуществляется на основании решения 
учредительного собрания (конференции) адвокатов в порядке, 
установленном федеральным законом о государственной регистрации 
юридических лиц. Адвокат становится членом адвокатской палаты 
автоматически, без соблюдения каких-либо формальностей типа подачи 
заявления и т.п., со дня получения претендентом статуса адвоката и 
принятия присяги.
 Наряду с обязательностью членства адвоката в адвокатской палате Законом 
закреплена множественность форм адвокатских образований: адвокатский 
кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая 
консультация. Адвокат вправе самостоятельно избирать форму адвокатского 
образования и место осуществления адвокатской деятельности.



4. Принцип корпоративности
 Этот принцип в общем виде сводится к тому, что лица, осуществляющие одну 
и ту же деятельность, объединяются в корпорацию, профессиональную 
организацию с целью защиты профессиональных интересов входящих в нее 
членов, повышения престижа профессии, представительства перед иными 
органами и организациями, в том числе государственными. Корпорация 
разрабатывает свои внутренние правила. Исторически сложилось, что 
корпорации объединяют лиц так называемых свободных профессий, в число 
которых входят, в частности, нотариусы и адвокаты.
 Принцип корпоративности тесно связан с принципом самоуправления. Чтобы 
самоуправление посредством принятия решений органа ми адвокатского 
сообщества было эффективным, а главное, распространялось на всех без 
исключения адвокатов, необходимо, чтобы все адвокаты подпадали под 
юрисдикцию органов адвокатского самоуправления, а, следовательно, входили 
в состав профессиональной корпорации.



5. Принцип равноправия адвокатов
 В соответствии с данным принципом, все адвокаты равны при осуществлении 
ими своей профессиональной деятельности. Это равенство выражается в том, 
что:
при приобретении статуса адвоката все претенденты должны соответствовать 
одним и тем же требованиям (высшее юридическое образование либо ученая 
степень по юридической специальности, стаж работы но юридической 
специальности не менее двух лет либо прохождение стажировки в 
адвокатском образовании в установленные сроки);
все адвокаты обладают равными правами и обязанностями;
относительно всех адвокатов действуют равные гарантии их независимости, 
предусмотренные законодательством;
адвокат, вне зависимости от того, в реестр какого субъекта Российской 
Федерации внесены сведения о нем, вправе осуществлять адвокатскую 
деятельность на всей территории Российской Федерации без какого-либо 
дополнительного разрешения, заключать соглашение с доверителем 
независимо от места жительства или места нахождения последнего;



6.Принцип территориальности
Принцип территориальности  означает, что объединения адвокатов в РФ 
строятся по территориальному принципу. В соответствии с законом на 
территории субъекта Российской Федерации может быть учреждена одна 
адвокатская палата, которая не может образовывать свои структурные 
подразделения, филиалы и представительства на территории других 
субъектов Российской Федерации. Образование межрегиональных и иных 
межтерриториальных адвокатских палат не допускается (ст. 29 Закона). 
Деятельность одной адвокатской палаты в одном субъекте РФ позволяет 
контролировать профессиональный уровень адвокатов, привлекать их к 
работе с малоимущим населением, определять порядок оказания 

юридической помощи в уголовном судопроизводстве по назначению. 



1.3 Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами
Адвокатская деятельность подразделяется на следующие виды:
дача консультаций и справок по правовым вопросам в устной и письменной форме;
составление процессуальных документов: заявлений, жалоб, ходатайств и др.;
представление интересов доверителя в конституционном производстве;
участие в качестве представителя в гражданском и административном 
производстве;
участие в качестве представителя или защитника в уголовном судопроизводстве;
участие в качестве представителя в третейском суде, международном 
коммерческом арбитраже;
представление интересов доверителя в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, общественных объединениях и организациях;
представление интересов доверителя в органах государственной власти, судебных 
органах, правоохранительных органах иностранных государств;
участие в качестве представителя в исполнительном производстве, и при 
исполнении уголовного наказания;
участие  в качестве представителя в налоговых правоотношениях.
Не является адвокатской деятельностью юридическая помощь оказываемая:
лицами, не имеющими статус адвоката;
работниками юридических служб юридических лиц, 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.



Тема 2. Правовые и организационные  основы 
деятельности адвокатуры.

2.1.Правовая основа деятельности адвокатуры в РФ

В качестве правовых основ организации и деятельности адвокатуры 
признаются международные акты, касающиеся адвокатов, и внутреннее 
российское законодательство, регламентирующее адвокатскую 
деятельность.
В соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы 
и нормы международного права и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора.



 В статье 14 Основных положений предусматривается, что адвокаты, 
оказывая помощь своим клиентам при осуществлении правосудия, 
должны добиваться соблюдения прав человека и основных свобод, 
признаваемых национальным и международным правом, и должны 
всегда действовать свободно и настойчиво в соответствии с законом и 
признанными профессиональными стандартами и этическими нормами.



Конституция РФ содержит ряд положений, касающихся адвокатской 
деятельности. Среди общих норм необходимо, прежде всего, 
назвать норму, сформулированную в ст. 1 Конституции РФ: 
"Российская Федерация - Россия есть демократическое 
федеративное правовое государство с республиканской формой 
правления". Характеристика Российской Федерации как правового 
государства означает, что в организации и деятельности 
государства, в т.ч. при подготовке и принятии нормативно-правовых 
актов, затрагивающих права и свободы человека и гражданина, 
должны превалировать принципы права. 



В соответствии со ст. 7 Конституции РФ, Россия - социальное 
государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 
Жизненные интересы человека зависят от оказания 
квалифицированной юридической помощи. Институты оказания 
правовой помощи вносят вклад в создание в России социального 
государства. 
Согласно ст. 2 Конституции РФ, человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина - обязанность государства. Отдельные 
основные права и свободы, в частности, закрепленные ст.ст. 21, 22, 23, 
41 Конституции РФ, представляют особый интерес в контексте 
исследования права на квалифицированную юридическую помощь. 



Действенным способом защиты прав и свобод является обращение за их 
судебной защитой. Право на оказание квалифицированной юридической 
помощи в данном случае играет весьма важную роль. В том случае, если 
исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты, 
то лицо вправе обратиться за защитой своих прав и свобод в 
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека в соответствии 
с международными договорами РФ (ч.З ст. 46 Конституции РФ). Как видно, 
Конституция РФ ограничивает право обращаться в межгосударственные 
органы двумя условиями: 
1. Соответствием этих действий международным договорам РФ. 
2. Исчерпанием внутригосударственных средств правовой защиты. 



Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим деятельность 
адвокатуры является ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» от 
26 апреля 2002 года, который пришел на смену Положению об адвокатуре 
1980 года.
Данный закон призван обеспечить правовое регулирование вопросов 
адвокатской деятельности, взаимодействие органов самоуправления 
адвокатов с государственными органами, должностными лицами и 
гражданами.
Закон состоит из пяти глав: первая глава содержит общие положения, где 
раскрывается понятие адвокатской деятельности, правой статус адвоката и 
другие вопросы. Втора глава раскрывает права и обязанности адвоката. В 
третьей главе раскрывается порядок приобретения статуса адвоката, его 
приостановление и прекращение. В четвертой главе  внимание уделяется 
формам адвокатских образований, дается определение адвокатского 
кабинета, адвокатского бюро, коллегии адвокатов. Пятая глава содержит 
заключительные и переходные положения.



Кроме того, регулирование адвокатской деятельности содержится и в других 
федеральных законах. Например, закон «О статусе военнослужащих» 
предусматривает оказание бесплатной юридической помощи военнослужащим 
проходящим военную службу по призыву. Закон  «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании» регламентирует право на 
получение юридической помощи в психиатрическом стационаре, обеспечение 
встречи с адвокатом наедине, гарантия тайны переписки с адвокатом.
Правительство РФ и органы исполнительной власти также могут принимать 
нормативные акты по вопросам, регламентирующим адвокатскую 
деятельность. Например, Приказ Министерства юстиции Российской 
Федерации от 5 февраля 2008 г. N 20 «Об утверждении  Административного 
регламента исполнения территориальными органами федеральной 
регистрационной службы государственной функции по ведению реестра 
адвокатов субъекта российской федерации и выдаче адвокатам 
удостоверений»;  Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 5 
сентября 2012 года «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».



Субъекты РФ вправе принимать законы и иные нормативные акты по 
вопросам адвокатской деятельности на территории субъекта, не 
противоречащие Конституции и федеральному законодательству. Например 
Закон Белгородской области от 7 июня 2011 г. N 39 "Об оказании 
юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно на 
территории Белгородской области" Принят Белгородской областной Думой 
26 мая 2011 года.
 К законодательству об адвокатской деятельности следует отнести и 
корпоративные акты, принимаемые адвокатскими палатами, например   
Кодекс профессиональной этики адвоката, в котором устанавливаются 
обязательные для каждого адвоката правила его поведения при 
осуществлении адвокатской деятельности на основе нравственных 
критериев и традиций адвокатуры.
 В настоящее время действует Кодекс профессиональной этики адвоката, 
принятый Первым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г. Он 
содержит два раздела и 27 статей. В Кодекс включены принципы и нормы 
профессионального поведения адвоката, а также процедурные основы 
дисциплинарного производства, которое обеспечивает рассмотрение жалоб 
и различных представлений на действия (бездействие) адвоката, их 
разрешение в соответствии с Законом и исполнение принятого решения.



2.2. Формы адвокатских образований 

Под формами адвокатских образований следует понимать способ 
непосредственного осуществления адвокатской деятельности 
конкретными лицами. 
В соответствии с п.1 ст.20 Закона об адвокатуре, формами 
адвокатских образований являются: адвокатский кабинет,  коллегия 
адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация.
Адвокат вправе самостоятельно избирать форму адвокатского 
образования и место осуществления адвокатской деятельности. 
Об избранной форме адвокатского образования и месте 
осуществления адвокатской деятельности адвокат обязан уведомить 
совет адвокатской палаты.



2.3. Федеральная  палата адвокатов Российской Федерации: структура 
и полномочия.

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации (ФПА РФ) была 
образована на первом Всероссийском съезде адвокатов 31 января 2003 г., ее 
местонахождением определен г. Москва. Высшим органом ФПА РФ 
является Всероссийский съезд адвокатов, коллегиальным исполнительным 
органом - Совет ФПА РФ.
Согласно ст. 38 Закона об адвокатуре имущество ФПА РФ формируется за 
счет отчислений, осуществляемых адвокатскими палатами, грантов и 
благотворительной помощи (пожертвований), поступающих от 
юридических и физических лиц в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Федеральная палата адвокатов 
является собственником данного имущества. К затратам на общие нужды 
ФПА РФ относятся расходы на вознаграждение адвокатов, работающих в 
органах Федеральной палаты адвокатов, компенсация данным адвокатам 
расходов, связанных с их работой в указанных органах, расходы на 
заработную плату работников аппарата ФПА РФ, материальное 
обеспечение деятельности ФПА РФ адвокатов и иные расходы, 
предусмотренные сметой Федеральной палаты адвокатов.



2.4. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации.

Адвокатская палата является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, открывает расчетный и другие счета в банках, 
а также имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, 
содержащим указание на субъект Российской Федерации, на 
территории которого она образована. 
Адвокатские палаты должны обязательно являться членами 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. 
Адвокатская палата является негосударственной некоммерческой 
организацией, основанной на обязательном членстве адвокатов одного 

субъекта Российской Федерации. 



Тема 3. Статус адвоката в Российской Федерации.

3.1. Требования к лицу, вступающему в адвокатуру.

Статус адвоката в России вправе приобрести лицо, которое имеет высшее юридическое образование, полученное в 
имеющем государственную аккредитацию образовательном учреждении высшего профессионального образования, 
либо ученую степень по юридической специальности. Указанное лицо также должно иметь стаж работы по 
юридической специальности не менее двух лет либо пройти стажировку в адвокатском образовании в сроки, 
установленные Законом об адвокатуре.
Не вправе претендовать на приобретение статуса адвоката и осуществление адвокатской деятельности лица:
1) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;
2) имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления.
Решение о присвоении статуса адвоката принимает квалификационная комиссия при адвокатской палате субъекта 
Российской Федерации (после сдачи лицом, претендующим на приобретение статуса адвоката, квалификационного 
экзамена.
В стаж работы по юридической специальности, необходимой для приобретения статуса адвоката, включается 
работа:
1) в качестве судьи;
2) на требующих высшего юридического образования государственных должностях в федеральных органах 
государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных 
органах;
3) 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;
4) на требующих высшего юридического образования муниципальных должностях;
5) на требующих высшего юридического образования должностях в органах Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации;
6) на требующих высшего юридического образования должностях в юридических службах организаций;
7) на требующих высшего юридического образования должностях в научно-исследовательских учреждениях;
8) в качестве преподавателя юридических дисциплин в учреждениях среднего профессионального, высшего 
профессионального и послевузовского профессионального образования;
9) в качестве адвоката;
10) в качестве помощника адвоката;
11) в качестве нотариуса.



Адвокат вправе осуществлять адвокатскую деятельность на всей территории 
Российской Федерации без какого-либо дополнительного разрешения.
Иностранные граждане и лица без гражданства, получившие статус адвоката в 
порядке, установленном настоящим Федеральным законом, допускаются к 
осуществлению адвокатской деятельности на всей территории Российской 
Федерации в случае, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Стажер адвоката осуществляет свою деятельность под руководством адвоката 
(адвокат, имеющий адвокатский стаж не менее пяти лет, вправе иметь стажеров), 
выполняя его отдельные поручения. Стажер адвоката не вправе самостоятельно 
заниматься адвокатской деятельностью, обязан хранить адвокатскую тайну. 
Стажер принимается на работу на условиях трудового договора, заключенного с 
адвокатским образованием, а в случае, если адвокат осуществляет свою 
деятельность в адвокатском кабинете, - с адвокатом, которые являются по 
отношению к данному лицу работодателями.
У некоторых адвокатов имеются помощники. Помощниками адвоката могут быть 
лица, имеющие высшее, незаконченное высшее или среднее юридическое 
образование. Помощник адвоката не вправе заниматься адвокатской 
деятельностью, обязан хранить адвокатскую тайну. Социальное страхование 
помощника адвоката осуществляется адвокатским образованием, в котором 
работает помощник, а в случае, если адвокат осуществляет свою деятельность в 
адвокатском кабинете, - адвокатом, в адвокатском кабинете которого работает 
помощник.



3.2. Приобретение статуса адвоката, приостановление и прекращение.

 Решение о присвоении статуса адвоката принимает квалификационная комиссия при адвокатской палате 
субъекта России после сдачи претендентом квалификационного экзамена, состоящего из письменных ответов 
на вопросы (тестирование) и устного собеседования. 
Квалификационная комиссия для приема экзаменов формируется сроком на 2 года в количестве 13 человек. 
Решения принимаются простым большинством голосов, объявляются после сдачи экзаменов немедленно и 
обжалованию не подлежат.
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.
Предоставление недостоверных сведений может служить основанием для отказа в допуске претендента к 
квалификационному экзамену.
 Квалификационная комиссия при необходимости организует в течение двух месяцев проверку достоверности 
документов и сведений, представленных претендентом. При этом квалификационная комиссия вправе 
обратиться в соответствующие органы с запросом о проверке либо подтверждении достоверности указанных 
документов и сведений.  После завершения проверки квалификационная комиссия принимает решение о допуске 
претендента к квалификационному экзамену.
Решение об отказе в допуске к квалификационному экзамену может быть обжаловано в суд.
Перечень вопросов, предлагаемых претендентам, разрабатываются и утверждаются советом Федеральной 
палаты адвокатов. Квалификационный экзамен состоит из письменных ответов на вопросы (тестирование) и 
устного собеседования.
Претендент, не сдавший квалификационный экзамен, допускается к его повторной сдаче не ранее чем через год. 
Претендент, успешно сдавший квалификационный экзамен, приносит.
Решение квалификационной комиссии о присвоении претенденту статуса адвоката вступает в силу со дня 
принятия претендентом присяги адвоката.
Статус адвоката не ограничивается определенным возрастом адвоката и присваивается претенденту 
на неопределенный срок, о чем квалификационная комиссия уведомляет территориальное управление 
Министерства юстиции, ведущее региональный реестр адвокатов. В течение шести месяцев со дня получения 
статуса адвоката  адвокат обязан уведомить совет адвокатской палаты об избранной им форме адвокатского 
образования.
Адвокату выдается удостоверение, в котором указываются фамилия, имя, отчество адвоката, его 
регистрационный номер в региональном реестре. В удостоверении должна быть фотография адвоката, 
заверенная печатью территориального органа юстиции.
 Удостоверение является единственным документом, подтверждающим статус адвоката.
Закон определяет правовое положение иностранных адвокатов. Им разрешено оказывать юридическую помощь 
только по вопросам права того государства, представителем которого является конкретный адвокат. Для 
осуществления адвокатской деятельности на территории России им необходимо зарегистрироваться 
в специальном реестре, который ведет Министерство юстиции.



Приостановление статуса адвоката. Статус адвоката (в том числе осуществление им 
адвокатской деятельности) приостанавливается по следующим основаниям:
1) избрание адвоката в орган государственной власти или орган местного самоуправления на 
период работы на постоянной основе;
2) неспособность адвоката более шести месяцев исполнять свои профессиональные 
обязанности;
3) призыв адвоката на военную службу;
4) признание адвоката безвестно отсутствующим.
5) в случае принятия судом решения о применении к адвокату принудительных мер 
медицинского характера;
Решение о приостановлении статуса адвоката принимает совет адвокатской палаты того 
субъекта Российской Федерации, в региональный реестр которого внесены сведения об этом 
адвокате.
 После прекращения действия оснований, статус адвоката возобновляется по решению совета, 
принявшего решение о приостановлении статуса адвоката, на основании личного заявления 
адвоката, статус которого был приостановлен. 



Прекращение статуса адвоката.. Статус адвоката прекращается по следующим основаниям:
1) личное заявление адвоката в письменной форме о прекращении статуса адвоката;
2) вступление в законную силу решения суда о признании адвоката недееспособным или ограниченно 
дееспособным;
3) отсутствие в адвокатской палате в течение шести месяцев сведений об избрании адвокатом формы 
адвокатского образования, 
4) смерть адвоката или вступление в законную силу решения суда об объявлении его умершим;
5) совершение поступка, порочащего честь и достоинство адвоката или умаляющего авторитет 
адвокатуры;
6) неисполнение либо ненадлежащее исполнение адвокатом своих профессиональных обязанностей 
перед доверителем, а также неисполнение решений органов адвокатской палаты, принятых в пределах 
их компетенции;
7) вступление в законную силу приговора суда о признании адвоката виновным в совершении 
умышленного преступления;
8) установление недостоверности сведений, представленных в квалификационную комиссию. 
 Решение о прекращении статуса адвоката принимает совет адвокатской палаты того субъекта 
Российской Федерации, в региональный реестр которого внесены сведения об этом адвокате. 
 Решение о прекращении статуса адвоката может быть обжаловано в суд.



3.3. Права и обязанности адвоката
Полномочия адвоката, участвующего в качестве представителя доверителя в конституционном, гражданском 
и административном судопроизводстве, а также в качестве представителя или защитника доверителя в 
уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях, 
регламентируются соответствующим процессуальным нормативными актами.
Права адвоката:
1) собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе запрашивать справки, 
характеристики и иные документы от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, а также иных организаций. Указанные органы и организации обязаны в порядке, 
установленном законодательством, выдавать адвокату запрошенные им документы или их заверенные копии;
2) опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих информацией, относящейся к делу, по 
которому адвокат оказывает юридическую помощь;
3) собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть признаны вещественными и иными 
доказательствами, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4) привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, связанных с оказанием 
юридической помощи;
5) беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в условиях, обеспечивающих 
конфиденциальность (в том числе в период его содержания под стражей), без ограничения числа свиданий и 
их продолжительности;
6) фиксировать (в том числе с помощью технических средств) информацию, содержащуюся в материалах 
дела, по которому адвокат оказывает юридическую помощь, соблюдая при этом государственную и иную 
охраняемую законом тайну;
7) совершать иные действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
 Адвокат не вправе:
1) принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, поручение в случае, если 
оно имеет заведомо незаконный характер;
2) 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;
состоит в родственных или семейных отношениях с должностным лицом, которое принимало или принимает 
участие в расследовании или рассмотрении дела данного лица;
оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого противоречат интересам данного лица;
3) занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, за исключением случаев, когда адвокат убежден в 
наличии самооговора доверителя;
4) делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если тот ее отрицает;
5) разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказанием последнему юридической помощи, 
без согласия доверителя;
6) отказаться от принятой на себя защиты.
5. Негласно сотрудничать с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.



Обязанности адвоката. Адвокат обязан:
1) честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя 
всеми не запрещенными законом средствами;
2) исполнять требования закона об обязательном участии адвоката в качестве защитника в 
уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного 
следствия, прокурора или суда, а также оказывать юридическую помощь гражданам 
Российской Федерации бесплатно в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;
3) постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою квалификацию;
4) соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять решения органов 
адвокатской палаты субъекта Российской Федерации 
5) отчислять за счет получаемого вознаграждения средства на общие нужды адвокатской 
палаты, а также на содержание соответствующих адвокатского кабинета, коллегии 
адвокатов, адвокатского бюро;
6) осуществлять страхование риска своей профессиональной имущественной 
ответственности.



Тема 4. Адвокатская тайна

Адвокат не имеет права разглашать любые сведения, сообщенные ему 
доверителем в связи с оказанием юридической помощи, без согласия 
доверителя. Эта важнейшая обязанность адвоката требует особого внимания. 
Адвокат обязан строго соблюдать адвокатскую тайну, которую составляют 
само обращение к адвокату, а также любые иные сведения, связанные с 
оказанием адвокатом юридической помощи своим клиентам. 
Профессиональная тайна адвоката настолько тесно связана с эффективностью 
его деятельности по защите прав человека, что эта проблема признана одной 
из важнейших во всех цивилизованных правовых системах
В соответствии со ст. 8 Закона к адвокатской тайне относятся любые сведения, 
ставшие известными в связи с оказанием адвокатом юридической помощи 
доверителю. 
Доверия к адвокату не может быть без уверенности в сохранении 
профессиональной тайны. Профессиональная тайна адвоката обеспечивает 
иммунитет доверителя, предоставленный последнему Конституцией 
Российской Федерации.
 Соблюдение профессиональной тайны является безусловным приоритетом 
деятельности адвоката. Срок хранения тайны не ограничен во времени.



Адвокат не может быть освобожден от обязанности хранить профессиональную тайну никем, кроме 
доверителя.
 Без согласия доверителя адвокат вправе использовать сообщенные ему доверителем сведения в объеме, 
который адвокат считает разумно необходимым для обоснования своей позиции при рассмотрении 
гражданского спора между ним и доверителем или для своей защиты по возбужденному против него 
дисциплинарному производству или уголовному делу.
  Предмет адвокатской тайны составляет:
- факт обращения к адвокату, включая имена и названия доверителей;
- все доказательства и документы, собранные адвокатом в ходе подготовки к делу;
- сведения, полученные адвокатом от доверителей;
- информацию о доверителе, ставшую известной адвокату в процессе оказания юридической помощи;
- содержание правовых советов, данных непосредственно доверителю или ему предназначенных;
- все адвокатское производство по делу;
 - условия соглашения об оказании юридической помощи, включая денежные расчеты между адвокатом и 
доверителем;
- любые другие сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи.



Адвокат не вправе давать свидетельские показания об обстоятельствах, которые стали ему 
известны в связи с исполнением профессиональных обязанностей.
Правила сохранения профессиональной тайны распространяются на помощников и стажеров 
адвоката, а также иных сотрудников адвокатских образований.
Среди гарантий соблюдения адвокатской тайны выделяется запрет допроса адвоката 
в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших известными ему в связи с обращением 
к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием. Без судебного решения 
не допускается проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий 
в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для 
осуществления профессиональной деятельности), а полученные в ходе оперативно-
розыскных мероприятий или следственных действий (в том числе после приостановления 
или прекращения статуса адвоката) сведения, предметы и документы могут быть 
использованы в качестве доказательств обвинения только в тех случаях, когда они не входят 
в производство адвоката по делам его доверителей. Эти ограничения не распространяются 
на орудия преступления, а также на предметы, которые запрещены к обращению или оборот 
которых ограничен.



Тема 5. Коммуникативные качества судебной речи адвоката

Судебная речь как важнейшая часть судебного разбирательства прежде всего должна 
соответствовать признакам: относимости к делу, допустимости, достоверности и 
достаточности исследованных в ходе судебного следствия доказательств. Адвокат в 
своей речи определяет, имело ли место преступное деяние, доказано ли, что его 
совершил подсудимый и виновен ли он в совершении преступления; доказанность или 
не доказанность иных обстоятельств, входящих в предмет доказывания; дает 
юридическую оценку и квалификацию деяния, вменяемого подсудимому в вину, излагает 
свои соображения по существу вопросов, подлежащих разрешению судом.
Судебная речь должна обладать речь обладает определенными коммуникативными 
качествами. Таковыми являются ясность, логичность и точность речи, а также 
лаконичность при достаточной продолжительности речи, выразительность, уместность и 
искренность речи.



Ясность речи заключается в ее доходчивости, понятности для слушателей. Это коммуникативное 
качество речи имеет особенно важное значение в суде присяжных.
Ясность речи достигается использованием общеупотребительных слов и выражений, взятых из 
обыденной речи.
Точность - характеристика содержания речи на основе соотношения речи и действительности (это 
фактическая, предметная точность); соотношение речи и мышления - это понятийная, смысловая 
точность, которая зависит от того, насколько говорящий следит за значением употребляемых слов. 
Понятийная точность - это поиск слова или выражения, наилучшим образом соответствующего 
замыслу автора.
Логичность речи заключается в последовательном изложении ее содержания в соответствии с 
законами логики (законом тождества, законом непротиворечия, законом исключенного третьего и 
законом достаточного основания), связями и отношениями объективной реальности.
Для построения и произнесения логически последовательной, связной судебной речи адвокату 
необходимо тщательно продумать план речи и ее композицию.
План речи - это ее содержательная схема, в которой отражается логика перехода от одной мысли к 
другой.
Немаловажное значение имеет уместность судебной речи.
Особенно ценным качеством судебной речи адвоката является ее искренность, которая, заключается 
в вызывающем доверие слушателей тоне речи, естественным образом выражающем подлинные 
мысли и чувства оратора, его внутреннюю убежденность в правильности и справедливости 
отстаиваемых им положений и доводов. Это способствует формированию такой же внутренней 
убежденности у председательствующего судьи, присяжных заседателей.
Помимо вышеназванных, в судебной речи адвоката должны также присутствовать чистота и 
правильность, а также этичность по отношению к процессуальному оппоненту, участникам 
процесса в целом.
Созданию выразительной, эмоциональной речи способствуют, в частности, образные средства речи и 
риторические фигуры.
К первым относятся метафора, ирония и другие тропы, обороты речи, в которых слова, фразы и 
выражения употребляются в переносном, образном смысле, - как подчеркивает В.В. Мельник, - в 
целях достижения большей художественной выразительности.
Ко вторым - сравнение, речевые повторы, антитеза, предупреждение, вопросно-ответный ход, 
риторический вопрос, неожиданный перерыв мысли и умолчание.
Сравнение - фигура речи, основанная на сопоставлении двух явлений, предметов, у которых 
предполагается наличие общего признака.
Антитеза - это фигура речи, которая строится на противопоставлении сравниваемых понятий. 



Тема 6. Правила выступления в суде
.

При произнесении защитительной речи важно обратить внимание на следующие факторы:
язык речи должен быть понятным и не изобиловать словами-паразитами («значит»,   «вот»,   
«таким образом», «как бы» и др.). Лучше промолчать, чем заполнить паузу этими 
выражениями;
осторожно обращайтесь с иностранными словами. Не все могут понять их и оценить вашу 
эрудицию;
избегайте сокращений. Эффектнее звучит и производит большее впечатление полное 
наименование;
соблюдайте ясность речи, просто и точно формулируя предложения;
не уводите речь в сторону, наполняя ее излишними подробностями, чтобы Вас не 
прерывали предложениями типа:   «Говорите по существу»;
не увлекайтесь жестикуляцией, когда произносите речь, и не отводите глаза. Это 
производит неприятное впечатление;
не старайтесь копировать чьи-то приемы произнесения речи. Ищите свой стиль. Не все 
может подойти адвокату по многим признакам (одежда, обувь, манеры и т.п.);
звучание речи рассчитывайте на аудиторию, площадь суда и др.
Нельзя кричать или говорить шепотом. Соблюдение перечисленных факторов позволит не 
только хорошо составить защитительную речь, но и достойно ее произнести и достичь 
необходимого результата.




