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Пояснительная записка 

Современные требования к учебному процессу ориентируют преподавателя на проверку 
знаний, умений, навыков через деятельность учащихся. 

 Практическая работа может быть определена как деятельность, направленная на 
применение, углубление и развитие теоретических знаний в комплексе с формированием 
необходимых для этого умений и навыков (самостоятельное использование учебника, 
наглядных пособий, и т.д.) 

Практические занятия - одна из важнейших форм контроля за самостоятельной работой 
обучающихся над учебным материалом, качеством его усвоения. Готовясь к практическим 
занятиям, обучающиеся должны изучить рекомендованную литературу: первоисточники, 
соответствующие разделы учебников, учебных пособий, конспекты и лекций и т.д. 

Выполнение практических работ направлено на: 
- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по конкретным темам изучаемых дисциплин; 
- формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию 

единства интеллектуальной и практической деятельности; 
- выработку при решении поставленных задач таких, как самостоятельность, 

ответственность, точность, творческая инициатива. 
Дисциплины, по которым планируются практические работы и количество часов, 

отводимое на их выполнение, определяются рабочим учебным планом. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 
- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы 
решения задачи; 

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 
деятельности; - применять современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования;. 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике 
на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

- оказывать правовую помощь субъектам правоотношений; 
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере представительства в судах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- положения нормативно-правовых актов, регламентирующих общие принципы 

представительства в судах.;  

- понятия, виды и порядок представительства в судах;  

- анализировать судебную и правоприменительную практику; квалифицированно 
применять, толковать и комментировать нормативные правовые нормы, 

. свободно ориентироваться в действующем законодательстве;  
- оперировать юридическими понятиями и категориями права, гражданского 

процессуального права;  
- осуществлять профессиональное толкование норм права; применять нормы права для 

решения задач в профессиональной деятельности; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, касающихся 
осуществления правосудия по гражданским делам в арбитражных судах, по административным 
делам в судах общей юрисдикции. 



 

Практическое занятие № 1. 

Тема 1.1 Представительство в суде: понятие и  виды представительства 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 
самостоятельной работы, рассмотреть понятие представительства в суде: понятие и  виды 
представительства. 

Теоретическая часть: 
Под судебным представительством понимают правоотношение, в силу которого одно 

лицо (судебный представитель) совершает процессуальные действия от имени и в интересах 
представляемого (стороны или третьего лица), вследствие чего непосредственно у последнего 
возникают права и обязанности. 

Закон позволяет гражданам вести свои дела в суде как лично, так и через представителя. 
Дела недееспособных лиц ведут их законные представители. Для граждан допускается 
одновременное участие в деле самого заинтересованного лица и его представителя. Интересы 
юридических лиц в суде представляют их органы в пределах полномочий, предоставленных им 
законом или учредительными документами, либо их представители. Если юридическое лицо 
возглавляет коллегиальный орган (правление и т.д.), то он не может непосредственно 
участвовать в рассмотрении дела и вынужден прибегать к помощи представителя. 

Судебные представители призваны добиваться наиболее благоприятного решения дела 
для своего представляемого, оказывать ему помощь в полном и эффективном осуществлении 
прав, предотвращать нарушения в процессе и оказывать суду содействие в отправлении 
правосудия. 

В настоящее время законодательство не закрепляет перечень лиц, которые могут быть 
представителями в суде. Таким образом, представителем может быть любое дееспособное лицо, 
имеющее надлежащим образом оформленное полномочие на ведение дела в суде (ст. 49 ГПК 
РФ). 

Вместе с тем в качестве судебного представителя в процессе не могут участвовать: 
1) адвокат, если он оказывал юридическую помощь лицам в этом же деле, интересы 

которых противоречат интересам обратившегося лица или участвовал в деле в качестве судьи, 
прокурора, эксперта, специалиста, переводчика, свидетеля, а также если в рассмотрении дела 
участвует должностное лицо, с которым адвокат состоит в родственных отношениях; 

2) следователи, прокуроры и судьи, за исключением случаев их участия в процессе в 
качестве представителей соответствующих органов и законных представителей. 

Различают следующие виды представительства: 
• добровольное, возникающее только на основании волеизъявления представляемого; 
• законное, для возникновения которого не требуется согласия представляемого; 
• представительство по назначению суда. 
Добровольное представительство может быть договорным (на основании гражданско-

правового договора поручения или трудового договора) и общественным (на основании 
членства представляемых лиц в общественных организациях). 

Чаще всего в качестве договорных представителей в суде выступают адвокаты и 
юрисконсульты, поскольку они способны оказывать наиболее квалифицированную правовую 
помощь. Договорным представителем может быть также любой сотрудник организации, 
работающий в ней по трудовому договору. 

Общественное представительство имеет важное значение для защиты прав рабочих и 
служащих, изобретателей, рационализаторов, авторов художественных произведений и т.д., 
когда гражданин является членом какой-либо общественной организации, обязанной по уставу 
защищать права своих членов. Общественное представительство возможно только по тем 
категориям гражданских дел, которые не противоречат задачам данной организации. 

О законном представительстве (т. е. возникающем в силу закона) можно говорить только 
применительно к физическим лицам, не имеющих возможности защищать свои интересы в суде 



 

в силу каких-либо причин. Речь идет о защите прав граждан, не обладающих полной 
дееспособностью, полностью недееспособных или граждан, признанных ограниченно 
дееспособными. Законными представителями в суде выступают родители, усыновители, 
опекуны и попечители. Соответственно, основаниями для этого вида представительства могут 
являться: 1) факт происхождения детей от соответствующих родителей, установленный в 
законном порядке; 2) факт усыновления; 3) административный акт о назначении опеки и 
попечительства (гл. 10, 19, 20 Семейного кодекса РФ). Законные представители могут поручать 
ведение дела в суде другому лицу, избранному ими в качестве представителя. 

Представительство по назначению суда предусмотрено ст. 50 ГПК РФ для восполнения 
фактического отсутствия в процессе одной из сторон путем назначения адвоката в качестве 
представителя в случае отсутствия такового у ответчика, чье место жительства неизвестно. 
Издержки, связанные с оплатой труда такого представителя, возмещаются за счет федерального 
бюджета или бюджета субъекта РФ, если представителя назначил мировой судья. 

 

Задания и вопросы для контроля: 
1. Понятие представительства в суде. Виды представительства  
2. Представители, назначаемые судом 

 

Практическое занятие №2.  

Тема 1.2 Полномочия представителя в суде 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 
самостоятельной работы, рассмотреть полномочия представителя в суде. 

Теоретическая часть: 
Полномочия представителя, выступающего в суде на основании договора поручения или 

трудового договора, должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в 
соответствии с законом. 

Доверенности, выдаваемые гражданами, удостоверяются в нотариальном порядке. Эти 
доверенности могут быть удостоверены также организациями, где работает или учится 
доверитель; администрацией лечебного учреждения, где гражданин находится на излечении; 
воинской частью - для военнослужащих; администрацией места заключения, если гражданин 
отбывает наказание. 

Доверенность представителю юридического лица выдается руководителем 
соответствующей организации, действующим без доверенности от ее имени. Полномочия 
руководителя на ведение дела в суде подтверждаются документами о служебном положении. 

Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выдаваемым юридической 
консультацией и подписанным заведующим юридической консультацией. 

Полномочия представителя могут быть оформлены также устным заявлением 
представляемого им лица, занесенным в протокол судебного заседания (ст. 53 ГПК РФ). 

Полномочия законного представителя удостоверяют соответствующие документы, 
которые он представляет суду: свидетельство о рождении ребенка, паспорт родителя 
(усыновителя), акт об усыновлении, опекунское или попечительское удостоверение. 

Законные представители вправе совершать все те процессуальные действия, которые 
могло бы осуществлять представляемое ими лицо при наличии процессуальной 
дееспособности. Напротив, в случае договорного представительства закон предусматривает ряд 
действий, которые необходимо специально оговорить в доверенности, выдаваемой 
представителю. Это следующие права: на подписание искового заявления и передачу его в суд, 
передачу дела на рассмотрение третейского суда, предъявление встречного иска, частичный 
или полный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение 
предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, передачу полномочий 
другому лицу, обжалование судебного постановления, предъявление исполнительного листа к 
взысканию, получение присужденного имущества или денег. Отсутствие специальных оговорок 



 

влечет невозможность совершения договорным представителем этих действий, поскольку они 
связаны с распоряжением материальными правами доверителя. 

Оформление полномочий законных представителей. Законным представителем не 
требуется доверенность, т.к. они всегда имеют ВСЕ полномочия (общие и 
специальные). Исключение - Если действия могут повлечь уменьшение 
имущества опекаемого и подопечного, нужно разрешение органа опеки и попечительства. 

Оформление полномочий представителя – это тоже зависит от вида СП: если это 
добровольное, то по общему правилу полномочия представителя должны подтверждаться 
доверенностью, соответственно (про ЮЛ читай выше), что касается доверенности граждан – то 
они подлежат нотариальному удостоверению. В ч.2 ст.53 ГПК приведены случаи, когда 
доверенность приравнивается к нотариальной – она может удостоверена по месту работы или 
учебы гражданина, по месту лечения, по месту нахождения учреждения соц. защиты, также 
доверенности военнослужащих, работников воинских частей, соединений, военных учебных 
заведений и членов их семьи могут удостоверяться по месту службы. Т.е в таких случаях лицо 
имеет право выбора. 

Конкретные требования к доверенности отсутствуют в ГПК, и в ч.1 ст.53 ГПК имеется 
отсылочная норма о том, что доверенности оформляются в соответствии с законом, т.е. надо 
применять ст.185 ГК. Можно выделить следующие виды доверенностей: 

• Разовая – дает право вести одно дело в суде одной инстанции 

• Специальная – дает право вести одно дело во всех инстанциях 

• Генеральная – дает право вести любые дела во всех инстанциях 

Объем полномочий представителя зависит от вида представительства. 
У добровольных представителей 2 вида полномочий: 
• общие (те, которые принадлежат им в силу самого факта представительства, их не надо 

особо оговаривать – ст.35 ГПК, кроме права на обжалование) 
• специальные (те, которые силу ст.54 ГПК надо специально оговаривать. Все 

распорядительные права – ст.39 ГПК: предъявление иска, изменение предмета или основания 
иска, уменьшение размера исковых требований, признание иска, предъявление встречного иска, 
заключение МС, право на передачу спора в третейский суд, передача полномочий другому лицу 
(передоверие), обжалование судебных постановлений, предъявление исполнительного 
документа по взысканию, получение присужденного имущества или денег). 

Ст.57 ФЗ об исполнительном производстве» - требует оговаривать право отзывать 
исполнительный документ, право обжаловать решение, действие или бездействие судебного 

пристава-исполнителя. В доверенности все эти полномочия дб указаны. 
Законные представители: ч.3 ст.52 ГПк законный представитель вправе совершать все 

процессуальные действия, право совершение которых принадлежит представляемому, в т.ч. он 
может поручить ведение дела другому представителю. Некоторые ограничения предусмотрены 
в законе: ст.37 ГК – опекун не вправе совершать сделки, попечитель не вправе давать согласие, 
если сделка направлена на отчуждение имущества подопечного, раздел или выдел его доли, 
иным образом влечет уменьшение его имущественных прав. Все эти действия можно совершать 
с предварительного согласия органа ОиП=> такое же ограничение действует и в гражданском 
процессе. Если законный представитель отказывается от имущественного иска и ухудшается 
положение недееспособного => для такого отказа требуется согласие органа опеки. Или 
заключается МС, по которому недееспособный теряет часть своих имущественных прав. 

Ст.64 СК – законный представитель (родители) не могут осуществлять свои права, если 
орган опеки установил противоречие между интересами родителей и детей, орган опеки должен 
назначит другого законного представителя. 

Объем полномочий адвоката, назначенного судом: вопрос в ГПК не урегулирован. 
Обратиться к п.10 постановления пленума ВС от 19.12.2003 №23 «О судебном решении». Там 
указано, что адвокат, назначенный судом, обладает только общими полномочиями. Он не 
вправе признавать обстоятельства дела и не вправе признавать иск. Он обладает правом на 



 

обжалование судебных постановлений в апел, касс, надз порядке, поскольку без такого права 
эффективная защита отсутствующего ответчика невозможна. 

Адвокат занимает промежуточное положение между добровольным и законным 
представителем. С добровольным его объединяет то, что без воли представляемого он не может 
совершать никаких распорядительных действий, а с законным представителем – он имеет 
полномочия без воли представляемого и у него есть право на обжалование. Это особый вид 
представительства. 

 

Задания и вопросы для контроля: 
1. Требования представителя в суде 

2. Полномочия представителя в суде: объем и порядок оформления. 
 

Практическое занятие №3 

Тема 2.1. Права и обязанности адвоката 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 
самостоятельной работы, рассмотреть права и обязанности адвоката. 

Теоретическая часть: 
Права адвоката регулируются в ст. 6 Закона об адвокатуре. При этом следует отметить, 

что профессиональные права (полномочия) адвоката необходимо подразделять на 
общепрофессиональные (статусные) и процессуальные права адвоката. 

В отношении процессуальных прав в Закона об адвокатуре (п. 1 ст. 6) содержится 
указание о том, что 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 законодательством Российской Федерации. Следовательно, процессуальные 
полномочия адвокатов регулируются нормами Федерального конституционного закона «О 
Конституционном суде Российской Федерации», УПК РФ, ГПК РФ, КоАП РФ, АПК РФ, 
поскольку в Федеральном законе об адвокатуре содержится отсылочная норма. 

В то же время статусные права (полномочия) адвоката, необходимые ему при оказании 
юридической помощи, закреплены нормами самого Закона об адвокатуре. 

К статусным правам (полномочиям) адвоката относятся следующие полномочия: 
1. собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе 

запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, а также общественных объединений и иных 
организаций. Указанные органы и организации в порядке, установленном 
законодательством, обязаны выдать адвокату запрошенные им документы или их 
заверенные копии не позднее чем в месячный срок со дня получения запроса адвоката; 

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. 
Сразу же следует отметить, что в отличие от ч. 2 ст. 15 Положения об адвокатуре 

РСФСР 1980 г. данный перечень является открытым, поскольку заканчивается пунктом, 
согласно которому адвокат вправе совершать иные действия, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации. 

Также следует подчеркнуть, что указанные статусные полномочия в целом закреплены в 
УПК России, но только для адвоката-защитника по уголовному делу. 

Согласно п/п 2) п. 1 ст. 53 УПК России с момента допуска к участию в уголовном деле 
защитник в праве собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания 
юридической помощи, в порядке, установленном ч. 3 ст. 86 УПК России. Указанной нормой 
установлено, что защитник вправе собирать доказательства путем: 

1) получения предметов, документов и иных сведений; 
2) опроса лиц с их согласия; 
3) истребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые 
обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии. 

Кроме того, в соответствии с п/п 3) п. 1 ст. 53 УПК России защитник вправе привлекать 
специалиста в соответствии со ст. 58 УПК. 

Следовательно, адвокат, являющийся защитником по уголовному делу, может 
обосновывать свое право пользоваться данными статусными правами, направленными на сбор 
доказательств, как на нормах закона об адвокатуре, так и на нормах УПК России. 
Однако адвокат, участвующий в процессе в качестве представителя гражданского истца, 
гражданского ответчика, частного обвинителя или потерпевшего, может основывать свое право 
пользоваться рассматриваемыми статусными правами только на нормах Закона об адвокатуре. 
О закреплении полномочия по беспрепятственному общению адвоката с доверителем, 
являющимся подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, будет сказано далее. 
Право адвоката собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи 

предусмотрено в самых широких пределах и включает в себя как получение устной 
информации (сведений), так и истребование и получение справок, характеристик и иных 
документов. Объектами права истребования сведений является широкий спектр различных 
организаций, включая органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
общественные объединении, а также иные организации, то есть все юридические лица вне 
зависимости от формы собственности. Фактически можно говорить о том, что адресатами 
адвокатских запросов могут быть все субъекты права, за исключением юридических лиц. На 
граждан данная норма не распространяется – они не обязаны передавать адвокату имеющиеся у 
них документы (например, переписку, дневники, записки, договоры, расписки), даже если их 
авторами являются другие лица. В отношении устной информации в комментируемой статье 
предусмотрена возможность опроса граждан с их согласия (см. далее). 
Согласно норме Закона об адвокатуре все указанные органы и организации обязаны в порядке, 
установленном законодательством, выдавать адвокату запрошенные им документы или их 
заверенные копии (в этом есть сходство с нормой ст. 15 Положения об адвокатуре РСФСР 1980 
г.). Систематическое толкование нормы Закона об адвокатуре позволяет предположить, что 
соответствующие организации обязаны либо предоставить требуемую информацию в 
письменном виде (путем предоставления подлинника документа или его заверенной 
надлежащим образом копии, а также письменного ответа на запрос), либо обосновать 
невозможность ее предоставления. Причинами отказа в предоставлении затребованных 
адвокатом сведений могут быть следующие обстоятельства: 

 отсутствие требуемых данных; 
 запрещение предоставлять информацию, относящуюся к государственной, служебной 

или иной тайне, если подобное запрещение предусмотрено законодательством. В 
некоторых случаях законодательство предусматривает возможность предоставления 
информации только по запросу судов, прокуратуры и правоохранительных органов. Это 



 

относится к сведениям, составляющим государственную (включая военную) тайну, 
коммерческую или служебную тайну, а также профессиональную тайну (аудиторскую, 
банковскую, врачебную, нотариальную тайну, тайну связи и переписки, тайну 
усыновления и других гражданских состояний). 
 

Задания и вопросы для контроля: 
1. Права и обязанности адвоката 

 

Практическое занятие №4 

Тема 2.2. Полномочия адвоката-представителя в гражданском процессе  

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 
самостоятельной работы, рассмотреть полномочия адвоката-представителя в гражданском 
процессе (адвокатский запрос). 

Теоретическая часть: 
Собирание сведений по общему правилу осуществляется на основании адвокатских 

запросов. Специальных требований к форме и содержанию запросов законодательство не 
устанавливает. 

Важно отметить, что при направлении запроса адвокат не обязан указывать, в чьих 
интересах он действует, поскольку эта информация относится к адвокатской тайне. 
Соответственно, предоставление сведений по запросу не может быть обусловлено 
организациями и органами, являющимися адресатами запроса, раскрытием информации о 
доверителе адвоката. 

Информацией, полученной адвокатом на основании данной нормы закона (включая 
предоставленные документы), он вправе распоряжаться по своему усмотрению, руководствуясь 
единственным требованием – действовать в интересах доверителя. 

Право адвоката опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих 
информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает юридическую 
помощьявляется одной из важнейших новелл Закона об адвокатуре. Теперь законодательство 
предусматривает право адвоката беседовать с любыми лицами, которые, по мнению адвоката 
или по имеющейся у него информации, могут сообщить какие-либо сведения, необходимые для 
защиты или представления интересов его доверителя. Единственным требованием реализации 
данного правомочия адвоката закон определяет получение им согласия этих лиц на беседу с 
ним именно как с адвокатом. 

Законом предусмотрено, что беседа адвоката с гражданами производится в 
форме опроса, то есть ответа граждан на вопросы, поставленные адвокатом; адвокат при этом 
не вправе задавать наводящие вопросы, а также сообщать опрашиваемому лицу неизвестные 
ему ранее сведения. Возможно использование письменной формы опроса – путем направления 
адвокатом соответствующему лицу списка вопросов с получением письменных ответов на них. 
Такая форма полностью исключает какое-либо воздействие адвоката на это лицо, поскольку 
адвокат не высказывает своего мнения и формулирует только вопросы. Также содержание 
опроса может быть зафиксировано посредством составления протокола опроса либо путем 
изложения опрашиваемым лицом в письменной форме известных ему сведений. Однако во всех 
указанных случаях получаемые адвокатом документы носят неофициальный – то есть 
непроцессуальный – характер. 

Право адвоката собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть 
признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, представляется логическим развитием права на сбор 
сведений. Однако данному праву не корреспондирует обязанности адвоката предоставлять 
собранные доказательства органам следствия и/или суду. Представление собранных и 
полученных документов и предметов – это именно право адвоката, которым он может 
воспользоваться только в интересах доверителей. Соответственно, только сам адвокат будет 



 

принимать решение о том, представлять ли те или иные собранные им доказательства, и если 
представлять, то в какой момент (см. выше). В случае если адвокат по своей инициативе или по 
желанию доверителя принимает решение не представлять собранные доказательства 
следственным или судебным органам, то они остаются в адвокатском досье (адвокатском 
производстве) и не могут быть истребованы оттуда. 

 

Задания и вопросы для контроля: 
1. Адвокатский запрос.   

Практическое занятие №5 

Тема 2.2. Полномочия адвоката-представителя в гражданском процессе  

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 
самостоятельной работы, рассмотреть полномочия адвоката-представителя в гражданском 
процессе (адвокатская тайна). 

Теоретическая часть:  
В рамках профессиональной этики адвокатов особое внимание уделяется 

вопросам адвокатской тайны. В п. 1 ст. 8 Закона об адвокатуре впервые на законодательном 
уровне дается определение адвокатской тайны как любых сведений, связанных с оказанием 
адвокатом юридической помощи своему доверителю. Однако норму п. 1 указанной статьи 
необходимо рассматривать в неразрывной связи с положением п. 2 данной статьи, где 
устанавливается важная гарантия адвокатской тайны и говорится о том, что адвокат не 
может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему 
известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием.  

Следовательно, российское законодательство отныне признает, что адвокатская тайна 
– это любая информация, полученная адвокатом от граждан либо организаций при обращении к 
нему как к адвокату по поводу оказания юридической помощи. В этом заключается 
исключительно важная гарантия, поскольку даже в том случае, если адвокат отказался от 
принятия на себя поручения на ведение дела (безотносительно того, какого именно – 

уголовного, гражданского или иного), данная информация не может быть истребована от него, 
в том числе и в виде свидетельских показаний. 

В Кодексе профессиональной этики адвоката указано, что профессиональная тайна 
является безусловным приоритетом деятельности адвоката, и срок хранения тайны не 
ограничен во времени. При этом определено, что правила сохранения профессиональной тайны 
распространяются на 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 
(соответственно, 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), условия 
соглашения об оказании юридической помощи, включая денежные расчеты между адвокатом и 
доверителем, любые иные сведения с оказанием адвокатом юридической помощи. Таким 
образом, в Кодексе профессиональной этики адвоката закреплен примерный перечень 
основных сведений, составляющих адвокатскую тайну. 

 

Задания и вопросы для контроля: 
1. Адвокатская тайна  

 

Практическое занятие №6 

Тема 2.3. Статус адвоката 



 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 
самостоятельной работы, рассмотреть статус адвоката (присвоение статуса адвоката, присяга 
адвоката, реестр адвокатов). 

 

Теоретическая часть:  
Вопросы приобретения статуса адвоката регулируются статьями 9-13 Закона об 

адвокатуре. Действующее законодательство устанавливает как положительные, так и 
отрицательные условия для приобретения статуса адвоката. К положительным условиям 
согласно п. 1 ст. 9 Закона об адвокатуре относятся следующие требования: 
1. наличие высшего юридического образования, полученного в имеющем государственную 

аккредитацию образовательном учреждении высшего профессионального образования, либо 
наличие ученой степени по юридической специальности. 

2. наличие стажа работы по юридической специальности не менее двух лет либо прохождение 
стажировки в адвокатском образовании в сроки, установленные Федеральным законом; 

3. сдача квалификационного экзамена. 
В ныне действующей редакции Закона об адвокатуре предусмотрено правило о том, что 

у лиц, высшее юридическое образование которых является впервые полученным высшим 
профессиональным образованием, стаж работы по юридической специальности исчисляется не 
ранее чем с момента окончания соответствующего образовательного учреждения. Указанная 
новелла позволила добиться единообразия практики применения данного условия при принятии 
претендентов в адвокатуру в различных субъектах России. 

Отрицательные условия предусмотрены в п. 2 ст. 9 Закона об адвокатуре. Они 
заключаются в том, что 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. 
В Законе об адвокатуре (п. 4 ст. 9) четко определены виды работы по юридической 

специальности, необходимой для приобретения статуса адвоката и достаточной для 
выполнения положительного условия о наличии не менее чем 2-летнего стажа: 
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. 



 

Перечень видов деятельности является закрытым. В спорных и неоднозначных 
ситуациях решение о том, относится ли тот или иной вид деятельности к предусмотренным в 
законе и достаточным для соблюдения условия о наличии стажа, может решить Совет 
адвокатской палаты соответствующего субъекта РФ. 

При наличии положительных условий и отсутствии отрицательных условий 
заинтересованное лицо вправе обратиться в квалификационную комиссию адвокатской палаты 
субъекта Российской Федерации с заявлением о присвоении ему статуса адвоката. Помимо 
заявления претендент должен представить 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. Данные органы обязаны сообщить квалификационной комиссии о 
результатах проверки документов и сведений либо подтвердить их достоверность не позднее 
чем через месяц со дня получения запроса квалификационной комиссии. 

После завершения проверки квалификационная комиссия принимает решение о допуске 
претендента к квалификационному экзамену. В случае принятия квалификационной комиссией 
решения об отказе в допуске к квалификационному экзамену оно может быть обжаловано в суд. 
Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена и оценки знаний претендентов, а 
также перечень вопросов, предлагаемых претендентам, разрабатываются и утверждаются 
советом Федеральной палаты адвокатов. 

После принятия присяги претендент приобретает статус адвоката и становится членом 
адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. В то же время адвокату необходимо 
дождаться внесения в региональный реестр и получить удостоверение, которое является 
единственным документом гражданина, подтверждающим его статус адвоката. 

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. 
Указанные действия осуществляются на паритетных началах, началах взаимодействия и 
делового сотрудничества квалификационных комиссий, советов адвокатских палат и 
региональных органов юстиции при отсутствии каких бы то ни было признаков главенства 
какой-либо из названных структур в этой сфере. 

На органы юстиции возложено осуществление только технических процедур при 
отсутствии контрольных функций за адвокатурой и адвокатами. В Законе определены 
обязанности (а не только права) органов юстиции перед адвокатскими палатами: 

-направление в адвокатские палаты копий регионального реестра — один раз в год не 
позднее 1 февраля; 

-направление в адвокатские палаты уведомлений о внесении изменений в региональный 
реестр — в десятидневный срок со дня внесения таких изменений и др. 

Ведение реестров адвокатов субъектов Российской Федерации (региональных реестров) 
возложено на территориальные органы Министерства юстиции Российской Федерации. Такими 
территориальными органами являются главные управления, управления и отделы Минюста 
России по субъекту или субъектам Российской Федерации. Их деятельность регулируется 
Положением о Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 



 

субъекту (субъектам) Российской Федерации и Положением об Управлении (Отделе) 
Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской 
Федерации. 

В реестр адвокатов субъекта Российской Федерации вносятся основные сведения о 
лицах, получивших статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Приказом 
Минюста России от 29 июля 2002 г. № 211 утвержден Порядок ведения реестров адвокатов 
субъектов Российской Федерации. 

Датой внесения в региональный реестр сведений об адвокате, о приостановлении, 
возобновлении или прекращении статуса адвоката, датой исключения сведений об адвокате из 
регионального реестра или внесения в региональный реестр изменений является дата издания 
соответствующего распоряжения территориального органа Минюста России. 

Единственным документом, подтверждающим статус адвоката в его взаимоотношениях 
с третьими лицами, является удостоверение адвоката. Это не означает, что в случае утери 
удостоверения адвокат лишается своего статуса. Он вправе получить новое удостоверение 
взамен утраченного. 

В качестве документа, подтверждающего статус адвоката, признается также справка, 
выдаваемая взамен изымаемого удостоверения по форме, предусмотренной приложением 3 к 
Порядку ведения реестров адвокатов. 

О выдаче нового удостоверения взамен утраченного или испорченного издается 
распоряжение территориального органа Минюста России в месячный срок со дня получения 
заявления адвоката. 

 

Задания и вопросы для контроля: 
1. Присвоение статуса адвоката. Присяга адвоката. Реестр адвокатов. 

 



 

Практическое занятие №7 

Тема 2.3. Статус адвоката 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 
самостоятельной работы, рассмотреть статус адвоката (прекращение статуса адвоката. 
Гарантии, страхование адвоката). 

Теоретическая часть:  
Статус адвоката может быть прекращен в соответствии со ст. 17 Закона об адвокатуре. 

Основным правовым последствием прекращения статуса адвоката является невозможность 
осуществления гражданином адвокатской деятельности. 

Статус адвоката прекращается советом адвокатской палаты субъекта Российской 
Федерации, в региональный реестр которого внесены сведения об адвокате, по следующим 
основаниям: 

1) подача адвокатом заявления о прекращении статуса адвоката в совет адвокатской 
палаты; 

2) вступление в законную силу решения суда о признании адвоката недееспособным или 
ограниченно дееспособным; 

3) смерть адвоката или вступление в законную силу решения суда об объявлении его 
умершим; 

4) вступление в законную силу приговора суда о признании адвоката виновным в 
совершении умышленного преступления; 

5) выявление обстоятельств, предусмотренных п. 2 ст. 9 настоящего Федерального 
закона; 

6) нарушение положений п.3.1 ст. 16 ФЗ 63 от 2002 г. (Лицо, статус адвоката которого 
приостановлен, не вправе осуществлять адвокатскую деятельность, а также занимать выборные 
должности в органах адвокатской палаты или Федеральной палаты адвокатов). 

Статус адвоката может быть прекращен по решению совета адвокатской палаты 
субъекта Российской Федерации, в региональный реестр которого внесены сведения об 
адвокате, на основании заключения квалификационной комиссии при: 

1) неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом своих профессиональных 
обязанностей перед доверителем; 

2) нарушении адвокатом норм кодекса профессиональной этики адвоката; 
3) неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом решений органов 

адвокатской палаты, принятых в пределах их компетенции; 
4) установлении недостоверности сведений, представленных в квалификационную 

комиссию, в соответствии с требованиями п. 2 ст. 10 настоящего Федерального закона; 
5) отсутствии в адвокатской палате в течение четырех месяцев со дня наступления 

обстоятельств, предусмотренных п. 6 ст. 15 ФЗ 63 от 2002 г, сведений об избрании адвокатом 
формы адвокатского образования. 

Лицо, статус адвоката которого прекращен, не вправе осуществлять адвокатскую 
деятельность, а также занимать выборные должности в органах адвокатской палаты или 
Федеральной палаты адвокатов. Нарушение положений настоящего пункта влечет за собой 
ответственность, предусмотренную федеральным законом. 

О принятом решении совет в десятидневный срок со дня его принятия уведомляет в 
письменной форме лицо, статус адвоката которого прекращен, за исключением случая 
прекращения статуса адвоката по основанию — «смерть адвоката или вступление в законную 
силу решения суда об объявлении его умершим», соответствующее адвокатское образование, а 
также территориальный орган юстиции, который вносит необходимые изменения в 
региональный реестр. 

Решение совета адвокатской палаты может быть обжаловано в суд. 
Территориальный орган юстиции, располагающий сведениями об обстоятельствах, 

являющихся основаниями для прекращения статуса адвоката, направляет представление о 
прекращении статуса адвоката в адвокатскую палату. В случае, если совет адвокатской палаты 



 

в трехмесячный срок со дня поступления такого представления не рассмотрел его, 
территориальный орган юстиции вправе обратиться в суд с заявлением о прекращении статуса 
адвоката. 

Гарантии независимости адвокатов. Страхование риска ответственности адвоката. 
Вмешательство в адвокатскую деятельность, либо препятствование этой деятельности 

каким бы то ни было образом запрещаются. 
Адвокат не может быть привлечен к какой-либо ответственности (в том числе после 

приостановления или прекращения статуса адвоката) за выраженное им при осуществлении 
адвокатской деятельности мнение, если только вступившим в законную силу приговором суда 
не будет установлена виновность адвоката в преступном действии (бездействии). 

Истребование от адвокатов, а также от работников адвокатских образований, 
адвокатских палат или Федеральной палаты адвокатов сведений, связанных с оказанием 
юридической помощи по конкретным делам, не допускается. 

Адвокат, члены его семьи и их имущество находятся под защитой государства. Органы 
внутренних дел обязаны принимать необходимые меры по обеспечению безопасности адвоката, 
членов его семьи, сохранности принадлежащего им имущества. 

Уголовное преследование адвоката осуществляется с соблюдением гарантий адвокату. 
Адвокат осуществляет в соответствии с федеральным законом страхование риска своей 

профессиональной имущественной ответственности за нарушение условий заключенного с 
доверителем соглашения об оказании юридической помощи. 

 

Задания и вопросы для контроля: 
1. Прекращение статуса адвоката. Гарантии, страхование адвоката. 

 
Практическое занятие №8 

Тема 3.1. Формы адвокатских образований 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 
самостоятельной работы, рассмотреть формы адвокатских образований (коллегия адвокатов). 

Теоретическая часть:  
Соответственно, в п. 2 ст. 22 Закона об адвокатуре определено, что коллегия адвокатов 

является некоммерческой организацией, основанной на членстве и действующей на основании 
устава, утверждаемого ее учредителями, и заключаемого ими учредительного договора. 

В учредительном договоре учредители определяют условия передачи коллегии 
адвокатов своего имущества, порядок участия в ее деятельности, порядок и условия приема в 
коллегию адвокатов новых членов, права и обязанности учредителей (членов) коллегии 
адвокатов, порядок и условия выхода учредителей (членов) из ее состава. 
Устав должен содержать следующие сведения: 

1. наименование коллегии адвокатов; 
2. место нахождения коллегии адвокатов; 
3. предмет и цели деятельности коллегии адвокатов; 
4. источники образования имущества коллегии адвокатов и направления его использования 

(в том числе наличие или отсутствие неделимого фонда и направления его 
использования); 

5. порядок управления коллегией адвокатов; 
6. сведения о филиалах коллегии адвокатов; 
7. порядок реорганизации и ликвидации коллегии адвокатов; 
8. порядок внесения в устав изменений и дополнений; 
9. иные положения, не противоречащие Федеральному закону об адвокатуре и иным 

федеральным законам. 
Требования учредительного договора и устава обязательны для исполнения самой 

коллегией адвокатов и ее учредителями (членами). 



 

Коллегия адвокатов является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
открывает счета в банках в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет 
печать, штампы и бланки с адресом и наименованием коллегии адвокатов, содержащим 
указание на субъект Российской Федерации, на территории которого учреждена коллегия 

Коллегия адвокатов считается учрежденной с момента ее государственной регистрации. 
Государственная регистрация коллегии адвокатов, а также внесение в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении ее деятельности осуществляются в порядке, 
установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. 

Об учреждении, о реорганизации или о ликвидации коллегии адвокатов ее учредители 
направляют заказным письмом в совет адвокатской палаты уведомление. В уведомлении об 
учреждении или о реорганизации коллегии адвокатов должны содержаться сведения об 
адвокатах, осуществляющих в коллегии адвокатов адвокатскую деятельность, о месте 
нахождения коллегии адвокатов, о порядке осуществления телефонной, телеграфной, почтовой 
и иной связи между советом адвокатской палаты и коллегией адвокатов. К уведомлению 
должны быть приложены нотариально заверенные копии учредительного договора и устава. 

Имущество, переданное некоммерческому партнерству его членами, является 
собственностью партнерства. Члены некоммерческого партнерства не отвечают по его 
обязательствам, а некоммерческое партнерство не отвечает по обязательствам своих членов. 
Аналогичным образом имущество, внесенное учредителями коллегии адвокатов в качестве 
вкладов, принадлежит ей на праве собственности, члены коллегии адвокатов не отвечают по ее 
обязательствам, а коллегия адвокатов не отвечает по обязательствам своих членов. 

 

Задания и вопросы для контроля: 
1. Коллегия адвокатов 

 
Практическое занятие №9 

Тема 3.1. Формы адвокатских образований 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 
самостоятельной работы, рассмотреть формы адвокатских образований (оказание юридической 
помощи гражданам Российской Федерации). 

 

Теоретическая часть:  
Охрана прав и свобод человека и гражданина требует усилий не только государственных 

органов, но и в значительной мере от всех тех, кому эти права принадлежат. Для обеспечения 
эффективности усилий такого рода необходимо помочь людям узнать все о системе права, о 
принадлежащих им правах и способах их защиты. 

С учетом важности правоохранительной функции по оказанию юридической помощи в 
последние годы начали предприниматься попытки создания специализированных 
государственных органов, призванных содействовать выполнению этой функции на должном 
уровне. 

О существенном социальном значении функции оказания правовой помощи многое 
говорит тот факт, что необходимость ее обеспечения предусмотрена в статье Конституции РФ. 

 

 

Статья 48. 
1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В 
случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 
2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления 
имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно 
задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. 



 

Данное предписание дополнено и развито во многих других - в том числе в законах, имеющих 
непосредственное отношение к регламентации правоприменения, касающегося прав и свобод 
человека и гражданина (к примеру, таких, как Закон о Конституционном Суде, ГПК, АПК, УПК 
и КоАП, Закон об адвокатуре и Основы законодательства о нотариате). 

Особое место среди законов такого рода принадлежит Закону о бесплатной юридической 
помощи. Он предусматривает образование на территории всей страны системы 
государственной бесплатной юридической помощи и системы негосударственной бесплатной 
юридической помощи. Все виды бесплатной юридической помощи могут оказывать лица, 
имеющие высшее юридическое образование, могут быть установлены дополнительные 
квалификационные требования к лицам, оказывающим бесплатную юридическую помощь. 

Бесплатная юридическая помощь - это особый вид правовой помощи, оказываемой 
уполномоченными на то лицами в предусмотренных ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 
РФ» формах. 2011 г 

Государственная система бесплатной юридической помощи включает в себя 
федеральные органы исполнительной власти и соответствующие органы, действующие в 
субъектах РФ и на уровне муниципальных образований, а также государственные юридические 
бюро. 

К формируемым на добровольных началах участникам негосударственной системы 
бесплатной юридической помощи отнесены: 

1. Юридические клиники (студенческие консультативное бюро, студенческие юридические 
бюро, другие формирования) 

2. Негосударственные центры бесплатной юридической помощи - некоммерческие 
организации, адвокатские образования и палаты, адвокаты, нотариальные палаты и тд, 
которые могут получать государственную, в том числе финансовую помощь 

3. Юридические службы, действующие в гос и негос организациях, в т. ч. в профсоюзах и 
иных общественных объединениях 

4. Объединения правозащитников 

5. Фирмы, специализирующиеся на издании популярной юридической литературы и 
правовых актов. 

6. Государственные и негосударственные справочно-поисковые системы, активно 
внедряющие технологии в правоприменение (ГАС "Правосудие", СПА "Консультант 
Плюс", "Гарант" и др.) Широкими полномочиями по обеспечению эффективного 
функционирования и дальнейшего развития гос и негос систем бесплатной юрид 
помощи наделены МинЮст и его территориальные органы. 

Особое место в этих органах играют адвокатура и нотариат. 
Оказание бесплатной юридической помощи основывается на следующих принципах: 

а) обеспечение реализации и защиты прав, свобод и законных интересов граждан; 
б) социальная справедливость и социальная ориентированность при оказании бесплатной 
юридической помощи; 
в) доступность бесплатной юридической помощи для граждан; 
г) контроль за соблюдением лицами, оказывающими бесплатную юридическую помощь, норм 
профессиональной этики и требований к качеству оказания бесплатной юридической помощи; 
д) установление требований к профессиональной квалификации лиц, оказывающих бесплатную 

юридическую помощь; 
е) свободный выбор гражданином государственной или негосударственной системы бесплатной 
юридической помощи; 
ж) объективность, беспристрастность при оказании бесплатной юридической помощи и ее 
своевременность; 
з) равенство доступа граждан к получению бесплатной юридической помощи и недопущение 
дискриминации граждан при ее оказании; 
и) обеспечение конфиденциальности при оказании бесплатной юридической помощи; 
Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде: 



 

а) правового консультирования в устной и письменной форме; 
б) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; 
в) представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, 
организациях; 
г) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации видах; 

Оказание бесплатной юридической помощи осуществляется: 
1) физическими и юридическими лицами, являющимися участниками государственной 

системы бесплатной юридической помощи в соответствии с настоящим Федеральным законом; 
2) физическими и юридическими лицами, являющимися участниками 

негосударственной системы бесплатной юридической помощи в соответствии с настоящим 
Федеральным законом; 

3) иными лицами, имеющими право на оказание бесплатной юридической помощи в 
соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами. 

Негосударственная система бесплатной юридической помощи формируется на 
добровольных началах. 

Участниками негосударственной системы бесплатной юридической помощи являются 

• юридические клиники (студенческие консультативные бюро, студенческие 
юридические бюро и другие). Они создаются с соблюдением установленных требований, 
гарантирующих необходимый уровень качества помощи. 

• негосударственные центры бесплатной юридической помощи. 
Участниками государственной системы бесплатной юридической помощи являются: 
• федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения; 
• органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные 

им учреждения; 
• органы управления государственных внебюджетных фондов; 
• государственные юридические бюро. Государственные юридические бюро являются 

юридическими лицами, созданными в форме казенных учреждений субъектов Российской 
Федерации. Государственные юридические бюро при осуществлении своей деятельности также 
вправе привлекать к оказанию бесплатной юридической помощи адвокатов с учетом 
соглашений, указанных в части 5 статьи 18 настоящего Федерального закона, и (или) иных 
субъектов, оказывающих бесплатную юридическую помощь 

Адвокаты, нотариусы и другие субъекты, оказывающие бесплатную юридическую 
помощь, могут наделяться правом участвовать в государственной системе бесплатной 
юридической помощи. 

Статья 18. Оказание бесплатной юридической помощи адвокатами 

1. Адвокаты участвуют в функционировании государственной системы бесплатной 
юридической помощи, оказывая гражданам бесплатную юридическую помощь в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 

3. Организация участия адвокатов в деятельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи в субъекте Российской Федерации осуществляется адвокатской палатой 
субъекта Российской Федерации. 

4. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации ежегодно не позднее 15 ноября 
направляет в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи, с указанием регистрационных номеров адвокатов в реестре адвокатов 
субъекта Российской Федерации, а также адвокатских образований, в которых адвокаты 
осуществляют свою профессиональную деятельность. Ежегодно не позднее 31 декабря 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
опубликовывает список адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую 
помощь, в средствах массовой информации и размещает этот список на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"). 



 

10. Размер, порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную 
юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и 
компенсации их расходов на оказание такой помощи определяются законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Статья 19. Оказание бесплатной юридической помощи нотариусами 

Оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, обратившимся за 
совершением нотариальных действий, исходя из своих полномочий путем консультирования по 
вопросам совершения нотариальных действий 

Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи имеют следующие категории 
граждан: 

а) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в субъекте РФ, либо одиноко проживающие граждане, доходы 
которых ниже величины прожиточного минимума (малоимущие граждане); 

б) инвалиды I и II группы; 
в) ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ, Герои Советского Союза, Герои 

Социалистического Труда, Герои Труда РФ; 
г) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные 
представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 
детей; 

д) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью; 

 

Задания и вопросы для контроля: 
1. Оказание юридической помощи гражданам Российской Федерации 

 

Рекомендуемая литература 

Основные источники: 
1. Гражданское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2021. — 767 c. 

2. Гатин А.М. Гражданское право  [Электронный ресурс]: учебное пособие / Гатин А.М.. — 

Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 287 c.  

3. Алимова Н.А. Участие гражданина в гражданском процессе / Алимова Н.А.. — Саратов: Ай 
Пи Эр Медиа, 2020. — 116 c.  

4. Рассахатская Н.А. Гражданский процесс : учебное пособие / Рассахатская Н.А.. — Саратов : 
Ай Пи Эр Медиа, 2022. — 173 c.  

5. Мельниченко Р.Г. Адвокатская деятельность : учебное пособие / Мельниченко Р.Г.. — 

Москва : Дашков, 2012. — 216 c. 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Седлова Е.В. Организация адвокатуры и адвокатской деятельности [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Седлова Е.В.. — Москва : Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 88 c. - Режим доступа: 
https://www.iprbookshop.ru/43227.html.  

2. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» от 31.05.2002 N 63-ФЗ. [Электронный ресурс]  Режим доступа: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/


 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации  [Электронный ресурс]  Режим доступа: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/. 

4. Гражданское право: [Электронный ресурс]   Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 
1. 2-е изд. перераб. и доп.- М.: Статут, 2022. -Режим доступа: 
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/gongalo_bm_grazhdanskoe_pravo_tom1

/. 

5. Зайцев О.В. [Электронный ресурс]   Учебник Современные проблемы доктрины 
гражданского права. – М.: Статут, 2020. -Режим доступа: 
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/sovremennye_problemy_doktriny_grazh

danskogo_prava/. 

6. Власов А.А. Судебная адвокатура [Электронный ресурс]:  учебное пособие / Власов 
А.А.. — Москва : Граница, Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2020. — 325 c. —-

Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/11605.html.   

7. Рудьман Д.С. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, по 
законодательству Российской Федерации : учебное пособие / Рудьман Д.С.. — Омск : Омская 
академия МВД России, 2020. — 68 c. — ISBN 978-5-88651-726-2. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108828.html.  

8. Современный Юрист : международный научно-практический журнал. - Москва : АНО 
ВО «Русско-Итальянский Международный Университет» (Институт), 2018. - № 1 (22). - 121 с. - 
ISSN 2304-960X. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1894768.  

 

Интернет источники: 
1. Официальный сайт информационной справочно-правовой системы Консультант Плюс -

http:// www.consultant.ru/ 

2. Официальный сайт информационной справочно-правовой системы Гарант - 

http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ- http:// www.ks.rfnet.ru/ 

4. Официальный сайт Верховного Суда РФ - http:// www.supcourt.ru/ 

5. Официальный сайт Федеральные арбитражные суды Российской Федерации 
http://www.arbitr.ru 

6. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ - http:// www.genproc.gov.ru/ 
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