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Лекция 1. Общие положения об 
адвокатуре в России



НПА
⦿ Федеральный закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДВОКАТУРЫ 
 признается профессиональное сообщество 

адвокатов, являющееся институтом 
гражданского общества, не входящее в 
систему органов государственной власти 
и органов МСУ. 



Адвокаты объединены в палаты адвокатов, а 
вместе индивидуальные адвокаты и палаты 
адвокатов образуют адвокатуру, которая на 
сегодняшний день является единственным 
законодательно признанным институтом 
гражданского общества.



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТУРЫ
⦿ 1) законности;
⦿ 2) независимости;
⦿ 3) самоуправления;
⦿ 4) корпоративности;
⦿ 5) равноправия адвокатов;
⦿ 6) нравственных начал профессии 

адвоката.



ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ
⦿ означает, законодательство об адвокатской 

деятельности и адвокатуре основывается 
на Конституции РФ и состоит из самого 
Закона об адвокатуре, других федеральных 
законов, принимаемых в соответствии с 
федеральными законами 
НПА Правительства РФ и федеральных 
органов исполнительной власти, 
регулирующих указанную деятельность, а 
также из принимаемых в пределах 
полномочий.



ПРИНЦИП НЕЗАВИСИМОСТИ
⦿ характеризуется тем, что адвокатура не 

входит в систему органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. 
Адвокат при осуществлении адвокатской 
деятельности не может быть связан никакими 
приказами, указаниями и иными формами 
воздействия на него со стороны органов 
адвокатского сообщества, адвокатского 
образования, другими внешними факторами. 
Он является самостоятельной фигурой в 
выборе форм и методов защиты или других 
видов юридической помощи, основываясь 
только на законе и воле своего доверителя, 
если она не противоречит закону.



ПРИНЦИП САМОУПРАВЛЕНИЯ
⦿ заключается в том, что адвокатура (в том 

числе адвокатские образования) не может 
быть создана, управляема или ликвидирована 
государственными или иными органами, 
организациями или лицами, не являющимися 
адвокатами. Всеми делами создания, 
деятельности адвокатуры ведают сами 
адвокаты непосредственно или путем 
избрания органов управления, которые 
действуют на основе принимаемых только 
адвокатами внутренних нормативных актов 
(уставов, положений, договоров и пр.). 



ПРИНЦИП КОРПОРАТИВНОСТИ 
⦿ заключается в объединении и 

деятельности адвокатов через свою 
организацию (корпорацию адвокатов), 
которая устанавливает свои корпоративные 
правила поведения и другие нормы, 
решает вопросы ответственности 
адвокатов, регулирует другие вопросы 
адвокатской деятельности в соответствии 
с нормами права и пожеланиями 
адвокатов. 



ПРИНЦИП РАВНОПРАВИЯ
⦿ адвокатов заключается в отсутствии 

кастовости в адвокатуре, деления адвокатов 
на начальников и подчиненных, старших и 
младших по чину, работодателей и 
работников. При решении своих внутренних 
корпоративных задач каждый адвокат 
пользуется правом только одного голоса, 
независимо ни от стажа его работы, ни от 
возраста, ни от количества зарабатываемых 
средств. К адвокатам не могут быть 
применены «правила внутреннего трудового 
распорядка», требования трудовой 
дисциплины и иные категории трудового 
права, так как их деятельность не носит 
характера работы по трудовому договору или 
иного характера, регулируемого трудовым 
законодательством. 



 
В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМ 
ПРИНЦИПОМ ВСЕ АДВОКАТЫ РАВНЫ:
⦿ 1) при приобретении статуса ко всем 

претендентам применяются одинаковые 
требования;

⦿ 2) все адвокаты обладают равными правами и 
обязанностями;

⦿ 3) законодательством гарантировано равенство 
статусов адвокатов вне зависимости от времени 
приобретения этого статуса. Исключение 
составляют только адвокаты иностранных 
государств, которые могут оказывать 
юридическую помощь в РФ только по вопросам 
права иностранного государства, и они не 
допускаются к оказанию юридической помощи по 
вопросам, связанным с государственной тайной.



ПРИНЦИП НРАВСТВЕННЫХ 
НАЧАЛ 
⦿ в профессии адвоката предполагает, что 

адвокат должен быть образцом моральной 
чистоты, безукоризненного поведения и 
квалифицированности. Он обязан 
постоянно совершенствовать свои знания, 
повышать уровень профессионализма и 
следить за собственной репутацией.



ЛЕКЦИЯ № 2. Адвокат и его 
профессиональная деятельность



1. СТАТУС АДВОКАТА



АДВОКАТ
⦿ это лицо, получившее статус адвоката и 

право осуществлять адвокатскую 
деятельность. При этом порядок получения 
статуса адвоката должен соответствовать 
Федеральному закону «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре».



СТАТУС АДВОКАТА В РОССИИ 
ВПРАВЕ ПРИОБРЕСТИ ЛИЦО
⦿ которое имеет высшее юридическое 

образование, полученное в 
имеющем государственную аккредитацию 
образовательном учреждении ВПО, либо 
ученую степень по юридической 
специальности. Претендент также должен 
иметь стаж работы по юридической 
специальности не менее 2 лет либо пройти 
стажировку в каком-либо адвокатском 
образовании. Кроме того, указанное лицо 
должно представить соответствующие 
документы в квалификационную комиссию для 
допуска к квалификационному экзамену. 
Статус адвоката присваивается после сдачи 
экзамена по заявлению претендента, которое 
должно быть подано в трехмесячный срок.



⦿ О присвоении претенденту статуса 
адвоката квалификационная комиссия в 
семидневный срок со дня принятия 
соответствующего решения уведомляет 
территориальный орган юстиции, который 
в месячный срок со дня получения 
уведомления вносит сведения об адвокате 
в региональный реестр и выдает адвокату 
соответствующее удостоверение. Общий 
порядок внесения в реестр сведений об 
адвокате регламентирован ст. 15 Закона об 
адвокатуре.



⦿ Адвокат обладает весьма широкими 
полномочиями при осуществлении своих 
обязанностей, связанных с защитой и 
представительством граждан и 
организаций. Некоторые из этих 
полномочий непосредственно указаны в 
Федеральном законе об адвокатуре. 
Другие содержатся в нормах 
конституционного, гражданского, 
арбитражного, административного и 
уголовного судопроизводства.



⦿ Документом, удостоверяющим полномочия 
адвоката на исполнение поручения в 
случаях, установленных законом, является 
ордер, выдаваемый адвокатским 
образованием, в котором адвокат 
осуществляет свою деятельность. Если 
соответствующий закон не требует 
обязательного наличия ордера, адвокат 
вправе представлять доверителя только на 
основании доверенности.



ОБЯЗАННОСТИ АДВОКАТА
1) адвокат обязан честно, разумно и 
добросовестно отстаивать права и законные 
интересы доверителя всеми не запрещенными 
законодательством России средствами.
2) оказывая помощь своим клиентам, обязаны 
добиваться соблюдения прав человека и 
основных свобод, признаваемых национальным 
и международным правом.
3) обязан участвовать в качестве защитника в 
уголовном судопроизводстве по назначению, а 
также предусмотренное законодательством 
оказание юридической помощи гражданам 
бесплатно.



⦿ соблюдать кодекс профессиональной этики и 
исполнять решения органов адвокатского 
самоуправления – адвокатской палаты субъекта 
РФ, обязательными членами которой они 
являются, а также Федеральной палаты 
адвокатов. 

⦿ ежемесячно отчислять средства на общие 
нужды адвокатской палаты в порядке и в 
размерах, которые определяются собранием 
(конференцией) адвокатов адвокатской палаты 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации, а также отчислять средства на 
содержание соответствующего адвокатского 
кабинета, соответствующей коллегии адвокатов 
или соответствующего адвокатского бюро в 
порядке и в размерах, которые установлены 
адвокатским образованием



⦿ постоянно совершенствовать свои знания 
самостоятельно и повышать свой 
профессиональный уровень в порядке, 
установленном Федеральной палатой 
адвокатов Российской Федерации и 
адвокатскими палатами субъектов 
Российской Федерации;

⦿ осуществлять страхование риска своей 
профессиональной имущественной 
ответственности.



⦿ За неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение своих профессиональных 
обязанностей адвокат несет ответственность, 
предусмотренную Законом об адвокатуре, 
вплоть до прекращения статуса адвоката. 
Совет адвокатской палаты рассматривает 
жалобы на действия или бездействие адвоката 
с учетом заключения квалификационной 
комиссии. 

⦿ Одной из задач последней является 
рассмотрение указанных жалоб и дача 
заключений о наличии или об отсутствии в 
действиях (бездействии) адвоката нарушения 
норм кодекса профессиональной этики 
адвоката, о неисполнении или ненадлежащем 
исполнении им своих обязанностей.



⦿ Адвокат не имеет права разглашать любые 
сведения, сообщенные ему доверителем в 
связи с оказанием юридической помощи 
без согласия последнего (адвокатская 
тайна). В связи с этим адвокат не подлежит 
вызову и допросу в качестве свидетеля об 
обстоятельствах, ставших ему известными 
в связи с обращением к нему за 
юридической помощью или ее оказанием. 
Запрещается проводить оперативно-
разыскные мероприятия, ставящие под 
угрозу сохранение адвокатской тайны, 
если отсутствует соответствующее 
судебное решение.



2. АДВОКАТСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
⦿ признается квалифицированная 

юридическая помощь, оказываемая на 
профессиональной основе лицами, 
получившими статус адвоката в порядке, 
установленном ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре» в РФ, 
физическим и юридическим лицам 
(доверителям) в целях защиты их прав, 
свобод и интересов, а также 
обеспечения доступа к правосудию.



К ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКАМ АДВОКАТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТНОСЯТ СЛЕДУЮЩИЕ:

⦿ 1) оказание квалифицированной юридической 
помощи физическим и юридическим лицам 
(доверителям);

⦿ 2) оказание такой помощи лицами, 
работающими на профессиональной основе;

⦿ 3) лица, оказывающие юридическую помощь, 
должны иметь статус адвоката, который 
получается в порядке, установленном ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре»; 
целями этой деятельности должны быть:

⦿ а) защита прав, свобод и интересов 
доверителей;

⦿ б) обеспечение доступа к правосудию.



НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АДВОКАТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

⦿ не связанная с квалифицированной 
юридической помощью;

⦿ хотя и связанная с оказанием 
квалифицированной юридической помощи, 
однако оказываемая лицами, не имеющими 
статуса адвоката, полученного в 
установленном законом порядке;

⦿ если она осуществляется лицом, хотя и 
имеющим статус адвоката, однако не связана 
с защитой прав, свобод и интересов 
заявителей, а также обеспечением доступа к 
правосудию. 



НАПРИМЕР
⦿ не может быть признана адвокатской 

деятельность, связанная с частной 
детективной работой, охраной своего 
доверителя, наведением справок 
коммерческого характера о партнере 
клиента, выполнением иных функций в 
интересах доверителя. Выполнять 
подобные обязанности на платной основе 
адвокат не вправе.



АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ.

⦿ Это значит, что ее целью не может быть 
извлечение прибыли. 
Все доходы адвокатского объединения или 
отдельного адвоката являются по своей 
правовой природе не результатом 
коммерческой или 
иной предпринимательской деятельности, 
а вознаграждением, выплачиваемым 
клиентом. В структуре бухгалтерского 
баланса адвоката должно отсутствовать 
указание на прибыль.



АДВОКАТСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ 

СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

⦿ 1) консультационная помощь доверителю;
⦿ 2) составление документов правового 

характера;
⦿ 3) выступление в качестве представителя 

или защитника доверителя.



ОКАЗЫВАЯ ЮРИДИЧЕСКУЮ 
ПОМОЩЬ, АДВОКАТ:
⦿ 1) дает консультации и справки по 

правовым вопросам как в устной, так и в 
письменной форме;

⦿ 2) составляет заявления, жалобы, 
ходатайства и другие документы правового 
характера;

⦿ 3) представляет интересы доверителя в 
конституционном судопроизводстве;

⦿ 4) участвует в качестве представителя 
доверителя в гражданском и 
административном судопроизводстве;



⦿ 5) участвует в качестве представителя или 
защитника доверителя в уголовном 
судопроизводстве и производстве по делам 
об административных правонарушениях;

⦿ 6) участвует в качестве представителя 
доверителя в разбирательстве дел в 
третейском суде, международном 
коммерческом арбитраже (суде) и иных 
органах разрешения конфликтов;

⦿ 7) представляет интересы доверителя в 
органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, общественных 
объединениях и иных организациях;



⦿ 8) представляет интересы доверителя в 
органах государственной власти, судах 
и правоохранительных органах иностранных 
государств, международных судебных 
органах, негосударственных органах 
иностранных государств, если иное не 
установлено законодательством иностранных 
государств, уставными документами 
международных судебных органов и иных 
международных организаций или 
международными договорами РФ;

⦿ 9) участвует в качестве представителя 
доверителя в исполнительном производстве, а 
также при исполнении уголовного наказания;

⦿ 10) выступает в качестве представителя 
доверителя в налоговых правоотношениях.



АДВОКАТСКИЙ ЗАПРОС
⦿ Адвокат вправе направлять в органы 

государственной власти, органы местного 
самоуправления, общественные 
объединения и иные организации в 
порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, официальное 
обращение по входящим в компетенцию 
указанных органов и организаций вопросам 
о предоставлении справок, характеристик 
и иных документов, необходимых для 
оказания квалифицированной юридической 
помощи (далее - адвокатский запрос).



⦿ Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, общественные 
объединения и иные организации, которым 
направлен адвокатский запрос, должны 
дать на него ответ в письменной форме в 
тридцатидневный срок со дня его 
получения. В случаях, требующих 
дополнительного времени на сбор и 
предоставление запрашиваемых сведений, 
указанный срок может быть продлен, но не 
более чем на тридцать дней, при этом 
адвокату, направившему адвокатский 
запрос, направляется уведомление о 
продлении срока рассмотрения 
адвокатского запроса.



В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АДВОКАТУ 
ЗАПРОШЕННЫХ СВЕДЕНИЙ МОЖЕТ 
БЫТЬ ОТКАЗАНО В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ:
⦿ 1) субъект, получивший адвокатский 

запрос, не располагает запрошенными 
сведениями;

⦿ 2) нарушены требования к форме, порядку 
оформления и направления адвокатского 
запроса, определенные в установленном 
порядке;

⦿ 3) запрошенные сведения отнесены 
законом к информации с ограниченным 
доступом.



ЛЕКЦИЯ № 3. Организация адвокатской 
деятельности



ОРГАНИЗАЦИЯ АДВОКАТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

⦿ это правовая и организационная форма 
объединения адвокатов в соответствующую 
структуру для эффективного осуществления 
своих задач. С помощью организационных 
форм адвокатуры осуществляется:

⦿ 1) сама адвокатская деятельность 
непосредственно;

⦿ 2) обеспечиваются юридические, социальные 
и иные гарантии этой деятельности, защита 
адвокатов от неправомерных действий и 
вмешательства в деятельность адвокатуры со 
стороны государства.



ОСНОВНЫМ ЗВЕНОМ СИСТЕМЫ 
АДВОКАТУРЫ ЯВЛЯЕТСЯ АДВОКАТСКАЯ 

ПАЛАТА

⦿ негосударственная некоммерческая 
организация, основанная на обязательном 
членстве адвокатов одного субъекта РФ. 
На территории субъекта РФ может быть 
образована только одна адвокатская 
палата, которая не вправе образовывать 
свои структурные подразделения, филиалы 
и представительства на территориях 
других субъектов РФ.



ФОРМАМИ АДВОКАТСКИХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ: 

⦿ адвокатский кабинет;
⦿ коллегия адвокатов;
⦿ адвокатское бюро;
⦿ юридическая консультация.



АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ
⦿ Адвокат, имеющий стаж адвокатской 

деятельности не менее пяти лет и 
принявший решение осуществлять 
адвокатскую деятельность индивидуально, 
вправе учредить адвокатский кабинет.

⦿ Адвокатский кабинет не является 
юридическим лицом.

⦿ Соглашения об оказании юридической 
помощи в адвокатском кабинете 
заключаются между адвокатом и 
доверителем и регистрируются в 
документации адвокатского кабинета.



⦿ Адвокат вправе использовать для 
размещения адвокатского кабинета жилые 
помещения, принадлежащие ему либо 
членам его семьи на праве собственности, 
с согласия последних.

⦿ Жилые помещения, занимаемые адвокатом 
и членами его семьи по договору найма, 
могут использоваться адвокатом для 
размещения адвокатского кабинета с 
согласия наймодателя и всех 
совершеннолетних лиц, проживающих 
совместно с адвокатом



ВЫВОД
⦿ В отношениях с третьими лицами адвокат 

выступает от своего имени. Преимущества 
деятельности адвоката в форме адвокатского 
кабинета заключаются в том, что в 
организационном плане работа в адвокатском 
кабинете не связана с взаимными 
обязательствами с другими адвокатами, 
основанными на учредительстве, не влечет 
отчетов перед коллективным органом 
управления, такая работа имеет в себе 
характер индивидуальной деятельности со 
всеми ее достоинствами и недостатками.



КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ
⦿ организационно-правовая форма 

адвокатского образования, в котором 
адвокатская деятельность осуществляется 
на коллективной основе.

⦿ Два и более адвоката вправе учредить 
коллегию адвокатов. В числе учредителей 
коллегии адвокатов должно быть не менее 
двух адвокатов, имеющих стаж 
адвокатской деятельности не менее пяти 
лет.



КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ
⦿ некоммерческой организацией, 

действующей на основании учредительного 
договора и устава. Члены коллегии 
адвокатов не отвечают по ее 
обязательствам, коллегия адвокатов не 
отвечает по обязательствам своих членов. 
Однако коллегия адвокатов несет 
предусмотренную законодательством РФ 
ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей 
налогового агента или представителя, 
каковым является по отношению к 
адвокатам-учредителям.



АДВОКАТСКОЕ БЮРО
⦿ Два и более адвоката вправе учредить 

адвокатское бюро.
⦿ Адвокаты, учредившие адвокатское бюро, 

заключают между собой партнерский 
договор в простой письменной форме. По 
партнерскому договору адвокаты-партнеры 
обязуются соединить свои усилия для 
оказания юридической помощи от имени 
всех партнеров. Партнерский договор не 
предоставляется для государственной 
регистрации адвокатского бюро.



В ПАРТНЕРСКОМ ДОГОВОРЕ 
УКАЗЫВАЮТСЯ:

⦿ 1) срок действия партнерского договора;
⦿ 2) порядок принятия партнерами решений;
⦿ 3) порядок избрания управляющего 

партнера и его компетенция;
⦿ 4) иные существенные условия.



ПАРТНЕРСКИЙ ДОГОВОР ПРЕКРАЩАЕТСЯ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ ОСНОВАНИЯМ:

⦿ 1) истечение срока действия партнерского 
договора;

⦿ 2) прекращение или приостановление 
статуса адвоката, являющегося одним из 
партнеров, если партнерским договором не 
предусмотрено сохранение договора в 
отношениях между остальными 
партнерами;

⦿ 3) расторжение партнерского договора по 
требованию одного из партнеров, если 
партнерским договором не предусмотрено 
сохранение договора в отношениях между 
остальными партнерами.



ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
⦿ учреждается адвокатской 

палатойучреждается адвокатской 
палатой субъекта РФ, на территории 
которого она будет осуществлять свою 
деятельность, по представлению органа 
государственной власти данного субъекта 
Федерации. Решение о 
создании юридической 
консультацииучреждается адвокатской 
палатой субъекта РФ, на территории 
которого она будет осуществлять свою 
деятельность, по представлению органа 
государственной власти данного субъекта 
Федерации. Решение о 
создании юридической 
консультации принимает совет адвокатской 
палаты как 
ееколлегиальный исполнительный орган.



⦿ Юридическая консультация создается в целях 
обеспечения доступности юридической 
помощи на всей территории субъекта РФ, в 
том числе юридической помощи, оказываемой 
гражданам бесплатно. В связи с этим 
юридическая консультация учреждается в 
обязательном порядке в случае, если на 
территории одного судебного района общее 
число адвокатов во всех 
адвокатских образованиях, расположенных на 
территории данного судебного района, 
составляет менее двух на одного 
федерального судью.



⦿ Согласно п. 2 ст. 120 ГК РФ юридическая 
консультация отвечает по своим 
обязательствам находящимися в ее 
распоряжении денежными средствами, 
полученными от учредителя или из иных 
законных источников. При их 
недостаточности субсидиарную 
ответственность несет адвокатская палата 
как собственник имущества, учредивший 
данную консультацию (ст. 399 ГК РФ)



СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

⦿ Адвокатская деятельность осуществляется 
на основе соглашения между адвокатом и 
доверителем.

⦿ Соглашение представляет собой 
гражданско-правовой договор, 
заключаемый в простой письменной форме 
между доверителем и адвокатом 
(адвокатами), на оказание юридической 
помощи самому доверителю или 
назначенному им лицу.



АДВОКАТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ НА:
⦿ 1) общие нужды адвокатской палаты в 

размерах и порядке, которые 
определяются собранием (конференцией) 
адвокатов;

⦿ 2) содержание соответствующего 
адвокатского образования;

⦿ 3) страхование профессиональной 
ответственности;

⦿ 4) иные расходы, связанные с 
осуществлением адвокатской 
деятельности.



⦿ Труд адвоката, участвующего в качестве 
защитника в уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда, 
оплачивается за счет средств 
федерального бюджета. Расходы на эти 
цели учитываются в федеральном законе о 
федеральном бюджете на очередной год в 
соответствующей целевой статье расходов.



⦿ Адвокаты оказывают юридическую помощь 
гражданам Российской Федерации 
бесплатно в соответствии с Федеральным 
законом "О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации".

⦿ Оплата труда адвокатов, оказывающих 
юридическую помощь гражданам 
Российской Федерации бесплатно в рамках 
государственной системф бесплатной 
юридической помощи, и компенсация их 
расходов являются расходным 
обязательством субъекта Российской 
Федерации.



АДВОКАТ ВПРАВЕ ИМЕТЬ 
ПОМОЩНИКОВ.
⦿ Помощниками адвоката могут быть лица, 

имеющие высшее, незаконченное высшее 
или среднее юридическое образование

⦿ Помощник адвоката не вправе заниматься 
адвокатской деятельностью.

⦿ Помощник адвоката обязан хранить 
адвокатскую тайну.



⦿ Помощник адвоката 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. Адвокатское 
образование вправе заключить срочный 
трудовой договор с лицом, 
обеспечивающим деятельность одного 
адвоката, на время осуществления 
последним своей профессиональной 
деятельности.



СТАЖЕР АДВОКАТА
⦿ Адвокат, имеющий адвокатский стаж не менее пяти 

лет, вправе иметь стажеров. Стажерами адвоката 
могут быть лица, имеющие высшее юридическое 
образование. Срок стажировки - от одного года до 
двух лет.

⦿ Стажер адвоката осуществляет свою деятельность под 
руководством адвоката, выполняя его отдельные 
поручения. Стажер адвоката не вправе 
самостоятельно заниматься адвокатской 
деятельностью.

⦿ Стажер адвоката обязан хранить адвокатскую тайну.
⦿ Стажер адвоката 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.



2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЭТИКА 

АДВОКАТА



⦿ В России существует нормативное 
регулирование основных этических норм 
в адвокатской деятельности.

⦿  Первым Всероссийским съездом 
адвокатов 31 января 2003 г. принят Кодекс 
профессиональной этики адвоката. Данный 
документ устанавливает обязательные для 
каждого адвоката правила поведения при 
осуществлении адвокатской деятельности, 
основанные на нравственных критериях и 
традициях адвокатуры, а также на 
международных стандартах и правилах 
адвокатской профессии.



АДВОКАТСКАЯ ЭТИКА
⦿ это совокупность правил поведения 

работников адвокатской профессии, 
обеспечивающих нравственный характер их 
деятельности. 

⦿ Предметом адвокатской этики является 
предписываемое корпоративными правилами 
должное поведение члена адвокатской 
ассоциации в тех случаях, когда правовые 
нормы не устанавливают для него конкретных 
правил поведения. 

⦿ Для того чтобы упорядочить выработанные 
этические правила профессиональной 
деятельности, многие российские адвокаты и 
юридические сообщества приняли кодексы 
адвокатской деятельности.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ АДВОКАТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АДВОКАТУРЕ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
⦿ установил, что кодекс профессиональной 

этики адвоката будет единым для всего 
адвокатского сообщества. Данным НПА 
прямо возложена обязанность на адвоката 
по соблюдению кодекса профессиональной 
этики. С того момента, как претендент на 
получение статуса адвоката приносит 
клятву, в которой клянётся исполнить 
обязанности, руководствуясь кодексом 
профессиональной этики адвоката, он 
получает статус адвоката и становится 
членом адвокатской палаты. 



ЗНАЧЕНИЕ АДВОКАТСКОЙ ЭТИКИ 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ. 

⦿ она призвана обеспечить исполнение 
адвокатом наилучшим образом своих 
обязанностей по защите прав и охраняемых 
законом интересов обратившихся к нему 
лиц, определить должное поведение 
адвоката при исполнении этих 
обязанностей, придать нравственный 
характер адвокатской деятельности.



СТРУКТУРА АДВОКАТСКОЙ ЭТИКИ 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ:

⦿ а) отношения адвоката с коллегами;
⦿ б) отношения адвоката с клиентом;
⦿ в) отношения адвоката с должностными 

лицами правоприменительных органов.



ПРИНЦИПАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ЭТИКИ АДВОКАТА ЯВЛЯЮТСЯ

⦿ 1. Нравственные требования к личности 
адвоката, в число которых входят сознание 
профессионального долга, честь, совесть, 
добропорядочность, нетерпимость к 
несправедливости, обязательность.

⦿ 2. Уважение к закону.
⦿ 3. Уважение к суду.
⦿ 4. Выбор дел и принятие поручений
⦿ 5. Средства и способы защиты интересов 

клиента



⦿ 6. активность адвоката в отстаивании 
интересов доверителя

⦿ 7. Независимость адвоката
⦿ 8. Доверительные отношения адвоката с 

клиентом.
⦿ 9. Профессиональная тайна адвоката.
⦿ 10. Вопросы вознаграждения адвоката 

(гонорар) и его имущественные отношения с 
клиентом. Денежные отношения с клиентом 
подлежат оформлению в соответствии с 
установленным порядком.

⦿ 12. Реклама. Адвокатам не возбраняется 
рекламирование работы своего кабинета 
(коллегии, бюро, консультации), однако при 
этом необходимо соблюдение определенных 
этических требований.



⦿ Адвокат строит свои отношения с другими 
адвокатами на основе взаимного уважения 
и соблюдения их профессиональных прав.

⦿ Адвокатская этика требует того, что ни при 
каких обстоятельствах нельзя допускать в 
общении с кем бы то ни было 
неуважительных, оскорбительных отзывов 
в отношении деловых или личных качеств 
своего коллеги.



АДВОКАТ ДОЛЖЕН 
ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТ:

⦿ 1) употребления выражений, умаляющих 
честь, достоинство или деловую репутацию 
другого адвоката в связи с осуществлением 
им адвокатской деятельности;

⦿ 2) использования в беседах с лицами, 
обратившимися за оказанием юридической 
помощи, и с доверителями выражений, 
порочащих другого адвоката, а также 
критики правильности действий и 
консультаций адвоката, ранее 
оказывавшего юридическую помощь этим 
лицам.



⦿ 3) обсуждения с лицами, обратившимися 
за оказанием юридической помощи, и с 
доверителями обоснованности гонорара, 
взимаемого другими адвокатами.

⦿ Адвокат не вправе склонять лицо, 
пришедшее в адвокатское образование к 
другому адвокату, к заключению 
соглашения о предоставлении 
юридической помощи между собой и этим 
лицом.

⦿ Адвокат обязан уведомить Совет о 
принятии поручения на ведение дела 
против другого адвоката в связи с 
профессиональной деятельностью 
последнего.



 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
АДВОКАТСКОЙ ПРОФЕССИИ: 

⦿ честность;
⦿ компетентность;
⦿ добропорядочность.



ЧЕСТНОСТЬ АДВОКАТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПОЛАГАЕТ:
⦿ 1) субъективно честное отношение к 

высказыванию индивидуальных оценок, 
личного мнения, собственной позиции 
адвоката;

⦿ 2) честное поведение адвоката во 
взаимоотношениях с окружающими людьми;

⦿ 3) пресечение нечестности, мошенничества, 
иного преступления при оказании правовой 
помощи клиенту;

⦿ 4) право выбора адвокатом своего поведения и 
своей позиции во взаимоотношениях с 
клиентом и судом, совместимого с его 
адвокатским статусом.



⦿ Компетентность и добросовестность, 
проявляемые адвокатом при исполнении 
своего профессионального долга, являются 
необходимыми составляющими, 
формирующими высокое качество и 
профессионализм оказываемой им 
помощи. Для того чтобы добиться 
достаточного уровня профессионализма в 
исполнении своих обязанностей, адвокат 
должен:



⦿ 1) внимательно следить за развитием 
законодательства во всех отраслях права, с 
которыми он сталкивается в своей 
деятельности, быть в курсе 
правоприменительной практики, 
поддерживать и повышать свою 
квалификацию;

⦿ 2) в случае недостаточной собственной 
квалификации при обращении клиента с 
просьбой о ведении дела он должен либо 
отказаться от поручения, либо получить 
согласие клиента на консультацию с другим 
адвокатом, компетентным в данной области, 
либо на сотрудничество с ним;



⦿ 3) уметь правильно оценивать уровень 
своей компетентности, сложность и 
специфику поставленной задачи, уметь 
правильно и своевременно решать 
проблемы, связанные с исполнением 
поручения клиента;

⦿ 4) при отказе от исполнения поручения 
клиента в силу своей недостаточной 
компетенции адвокат должен 
порекомендовать другого специалиста, и 
такая помощь должна осуществляться по 
внутреннему убеждению.



ПРИНЦИП 
ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ОЗНАЧАЕТ
⦿ что адвокат при выполнении своих 

профессиональных обязанностей должен 
действовать с наибольшей отдачей 
собственных сил и способностей, 
приложить все усилия для того, 
чтобы предоставить квалифицированную 
помощь клиенту в кратчайшие сроки и 
при максимальном учете интересов 
последнего, а именно:



⦿ 1) с разумной быстротой отвечать на всю 
профессиональную корреспонденцию, а 
также пунктуальность при выполнении всех 
иных профессиональных обязательств;

⦿ 2) информировать клиента об 
обоснованной задержке в оказании 
правовой помощи или иных 
обстоятельствах, препятствующих ему 
надлежащим образом осуществлять защиту 
его интересов;

⦿ 3) недопустимы факты неявки адвоката в 
суд без уважительной причины и 
систематические опоздания в судебные 
заседания.



ЛЕКЦИЯ № 4. УЧАСТИЕ 
ЗАЩИТНИКА В УГОЛОВНОМ 

ДЕЛЕ НА СТАДИИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ



1. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАБОТЫ АДВОКАТА 
НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

⦿ Основной целью деятельности адвоката 
является соблюдение прав 
подзащитного. 

⦿ Направлениями, способствующими ее 
достижению, выступают следующие:

⦿ 1) исключение необоснованного 
привлечения к ответственности;

⦿ 2) смягчение и адекватность наказания в 
случае его неотвратимости.



ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФУНКЦИЙ ЗАЩИТЫ АДВОКАТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ФОРМАХ:

⦿ 1) дача консультаций подзащитному;
⦿ 2) выработка направления защиты;
⦿ 3) участие в следственных действиях;
⦿ 4) взаимодействие с правоохранительными 

органами, ведущими расследование, в 
целях наиболее оптимального соблюдения 
прав и интересов подзащитного;

⦿ 5) установление контакта с 
представителем потерпевшей стороны, 
выработка возможных случаев 
компромисса (мирное регулирование);



⦿ 6) обжалование действий должностных лиц 
правоохранительных органов;

⦿ 7) проведение адвокатского расследования с 
целью установления сведений, неизвестных 
следствию и способствующих установлению 
объективной истины;

⦿ 8) анализ доказательств с 
точки зрения допустимости, относимости, 
достоверности, достаточности;

⦿ 9) участие в процессе доказывания при 
рассмотрении дела в суде;

⦿ 10) формирование защитительной речи;
⦿ 11) обжалование судебных решений при 

наличии оснований, предусмотренных законом;
⦿ 12) участие защитника в вышестоящих судебных 

инстанциях.



СОГЛАСНО Ч. 3 СТ. 86 УПК РФ 
⦿ адвокат является субъектом 

доказывания. 
⦿ Он вправе собирать доказательства путем: 

получения предметов и иных сведений; 
опроса лиц с их согласия; истребования 
справок, характеристик, различных 
документов от органов государственной 
власти, органов МСУ и др.



⦿ Защитник-адвокат направляет свои усилия 
на доказывание обстоятельств, 
касающихся невиновности подзащитного в 
совершении преступления, характеристики 
его личности, устранения преступности и 
наказуемости деяния, смягчения 
наказания, а также могущих повлечь за 
собой освобождение от уголовной 
ответственности и наказания



⦿ Один из способов осуществления 
адвокатом доказывания на досудебном 
производстве состоит в участии в 
производстве следственных 
действий. Здесь целью адвоката является 
выявление обстоятельств и доказательств, 
влияющих на решение вопроса о 
виновности подзащитного, квалификацию 
совершенного им деяния, вид и размер 
ответственности либо освобождение от 
нее.



⦿ Применительно к этапу ознакомления 
адвоката с материалами оконченного 
предварительного следствия практика и 
теория выработали целый ряд методических 
рекомендаций, реализацию которых 
предопределяет момент вступления адвоката 
в дело. Если он участвует в деле с момента 
задержания подозреваемого или привлечения 
лица в качестве обвиняемого, то адвокату нет 
необходимости начинать ознакомление с 
материалами дела с изучения постановления 
о привлечении лица в качестве обвиняемого. 



⦿ В первую очередь следует начать изучение 
материалов, относящихся к обвинению 
лица, которое защищает адвокат, 
тщательно и внимательно изучить 
постановление о привлечении в качестве 
обвиняемого. Это позволит определить, 
материалы каких томов дела и в каком 
объеме предстоит изучить.



⦿ Заявленные при ознакомлении с 
материалами оконченного 
предварительного следствия ходатайства 
адвоката могут быть нацелены на то, чтобы 
собрать доказательства, имеющие 
значение для защиты обвиняемого, 
проверить версии, опровергающие 
обвинение, предъявленное подзащитному, 
изменить квалификацию деяний 
обвиняемого на более мягкую, исключить 
отдельные эпизоды или части из 
обвинения, прекратить уголовное дело и 
уголовное преследование



2. ПРАВИЛА ПРИНЯТИЯ ЗАЩИТЫ И ДОПУСКА 
ЗАЩИТНИКА К УЧАСТИЮ В ДЕЛЕ

⦿ В уголовном судопроизводстве адвокат 
участвует, с одной стороны, в качестве 
защитника подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого и осужденного (ч.1, 2 ст. 49 
УПК РФ), с другой – в производстве по 
уголовным делам адвокат также вправе 
участвовать как представитель 
потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика и частного 
обвинителя 



ЦЕЛЬ УЧАСТИЯ АДВОКАТА В 
ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
⦿ осуществление защиты, уголовно-

процессуального представительства и 
поддержание частного обвинения по 
поручению потерпевшего по делам 
частного обвинения (ч.1, 2 ст. 20 УПК РФ), 
а также оказание квалифицированной 
юридической помощи подзащитному и 
доверителю. Для этого адвокат обязан 
использовать весь арсенал 
предусмотренных законом средств, а 
также иных, не противоречащих праву мер 
и средств.



⦿ Допуск адвоката-защитника в уголовное 
судопроизводство регламентируют ч. 2 ст. 
48 Конституции РФ и ч. 3 ст. 49 УПК РФ. В 
соответствии с конституционными 
предписаниями каждый задержанный, 
заключенный под стражу, обвиняемый в 
совершении преступления имеет право 
пользоваться помощью адвоката 
(защитника) соответственно с момента 
задержания, заключения под стражу или 
предъявления обвинения.



⦿ Основанием участия адвоката в уголовном 
судопроизводстве в качестве защитника или 
представителя является соглашение между 
адвокатом и клиентом об оказании 
юридической помощи, изложенное в договоре 
поручения, который составляется в простой 
письменной форме (п. 1, 2 ст. 25 Закона об 
адвокатуре). Кроме того, закон 
предусматривает обязанность адвоката 
участвовать в уголовном деле в качестве 
защитника по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия, 
прокурора и суда, которые обязаны обеспечить 
его участие по просьбе подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого (п. 10 ст. 25 Закона 
об адвокатуре, ч. 2 ст. 50 УПК РФ).



⦿ Адвокат допускается к участию в 
уголовном деле в качестве защитника по 
предъявлении удостоверения адвоката и 
ордера (ч. 4 ст. 49 УПК РФ). Один и тот же 
адвокат не вправе защищать двух 
подозреваемых, обвиняемых или 
подсудимых, если интересы одного из них 
противоречат интересам другого. УПК РФ 
категорически запрещает адвокату 
отказываться от принятой на себя защиты 
подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого (ч. 7 ст. 49) по каким бы то ни 
было основаниям, мотивам, 
соображениям.


