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Аннотация
Данное издание представляет конспект лекций по нотариату

России и отражает современное состояние нотариата в России
не только как науки, но и как учебной дисциплины. Пособие
подготовлено на высоком научном и методическом уровне. В
книге даны основы организации деятельности органов нотариата,
основные понятия этой деятельности и порядок обращения
граждан и организаций в эти органы, а также особенности
прав и обязанностей нотариуса. Предлагаемое издание изложено
доступным языком и рассчитано на студентов высших учебных
заведений, в которых предусмотрено изучение нотариата России.
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ЛЕКЦИЯ № 1. Адвокатура:
понятие, роль в обществе,

основные принципы
 
 

1. Адвокатура и ее назначение в обществе
 

Согласно ч. 1 ст. 45 Конституции РФ государство гаран-
тирует защиту прав человека и гражданина в Российской
Федерации. В другой конституционной норме (ст. 46) уста-
навливаются гарантии на судебную защиту прав и свобод
гражданина. Уголовно-процессуальным законодательством
эти конституционные принципы воплощены в ряде норм
УПК РФ, в которых основная роль в защите граждан, в том
числе на бесплатной для граждан основе, в досудебном и су-
дебном уголовном процессе отводится адвокатуре.



 
 
 

Традиционно было принято считать, что роль адвокату-
ры в нашей стране сводилась лишь к обеспечению подозре-
ваемому, обвиняемому или подсудимому права на защиту в
суде, оказанию консультационной помощи и представитель-
ству в гражданском судопроизводстве. Так оно длительное
время и было, и об этой обширной сфере деятельности ад-
вокатуры ниже будет сказано достаточно подробно. Однако
деятельность адвокатуры России за последние десять с лиш-
ним лет с момента самопреобразования этого института в
соответствии с веяниями нового времени (начало 1990-х гг.)
значительно изменилась.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 ФЗ РФ от 31 мая 2002 г. № 63
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» ад-
вокатурой признается профессиональное сообщество адво-
катов, являющееся институтом гражданского общества, не
входящее в систему органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления. Такая трактовка является
официальным определением.

Законодатель указал, что адвокатура является институ-
том гражданского общества. Понятия «адвокатура» и «граж-
данское общество» имеют очень глубокое конституцион-
но-правовое содержание, несмотря на то, что сами эти тер-
мины в тексте Конституции РФ не используются.

Статья 2 Конституции РФ провозглашает права и свобо-
ды человека высшей ценностью и устанавливает, что защи-
та этих прав и свобод – обязанность государства. Поскольку



 
 
 

критической формой защиты прав и свобод человека явля-
ется защита гражданина от необоснованного лишения сво-
боды, а привлечение к уголовной ответственности в соответ-
ствии со ст. 48 Конституции РФ осуществляется при обяза-
тельном предоставлении квалифицированной юридической
помощи (т. е. помощи адвоката), на государстве лежит обя-
занность по обеспечению такой юридической помощи.

Адвокаты объединены в палаты адвокатов, а вместе ин-
дивидуальные адвокаты и палаты адвокатов образуют адво-
катуру, которая на сегодняшний день является единствен-
ным законодательно признанным институтом гражданского
общества. Конституционный суд РФ в своем определении
от21 декабря 2000 г. № 282—О указал, что «деятельность
адвокатов, на которых возложена обязанность обеспечивать
защиту прав и свобод человека и гражданина, имеет публич-
но-правовое значение».

Не государство, а автор Конституции РФ – «многонацио-
нальный народ Российской Федерации» (преамбула Консти-
туции) – наделил адвокатуру неотъемлемым правом выпол-
нить обязанность по защите высшей конституционной цен-
ности – прав и свобод человека.

Не случайно именно адвокат противостоит в уголовном
судопроизводстве государственному обвинителю. Обеспече-
ние равенства прав адвоката и представителя государства со-
ответствует обеспечению равенства адвокатуры и государ-
ства при защите прав человека и гражданина.



 
 
 

Тот факт, что адвокатура названа в ст. 3 Закона об ад-
вокатской деятельности институтом гражданского общества,
подчеркивает, с одной стороны, равенство адвокатуры и го-
сударства в смысле ст. 19 Конституции РФ, а с другой – неза-
висимость адвокатуры от государства и обязанность государ-
ства обеспечить независимость адвокатуры как составляю-
щую по обеспечению защиты прав граждан, предписанную
ст. 2 Конституции РФ.

Более того, в порядке реализации положений Конститу-
ции РФ, согласно которой Россия – это правовое государство
(ст. 1), а также в порядке защиты права на свободное разви-
тие человека (ст. 7), обеспечения идеологического многооб-
разия и равенства общественных объединений перед зако-
ном (ст. 13) адвокатура является также институтом, на кото-
ром лежит обязанность обеспечивать защиту прав граждан-
ского общества, быть в публично-правовой сфере его пред-
ставителем и защитником перед лицом государства. Разуме-
ется, другие институты гражданского общества могут осу-
ществлять защиту прав и свобод человека, но только на ад-
вокатуру возложена такая обязанность, подкрепляемая тре-
бованием ст. 48 Конституции РФ о предоставлении квали-
фицированной профессиональной юридической помощи.

Названные нормы Конституции относятся к основам кон-
ституционного строя и включают в себя как само собой ра-
зумеющееся защиту гражданского общества как составляю-
щую защиты прав и свобод человека и гражданина и соответ-



 
 
 

ственно обязанность адвокатуры как независимого от госу-
дарства института гражданского общества осуществлять за-
щиту гражданского общества, прав и свобод человека.

 
2. Основные принципы

деятельности адвокатуры
 

Свои задачи перед гражданским обществом адвокатура
реализует путем выполнения принципов своей деятельно-
сти, определенных вч.2 ст. 3 Закона об адвокатуре. К ним
относятся принципы:

1) законности;
2) независимости;
3) самоуправления;
4) корпоративности;
5) равноправия адвокатов;
6) нравственных начал профессии адвоката.
Принцип законности применительно к адвокатской де-

ятельности выражен в ст. 4  Закона об адвокатуре, кото-
рая устанавливает, что законодательство об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре основывается на Конституции РФ
и состоит из самого Закона об адвокатуре, других федераль-
ных законов, принимаемых в соответствии с федеральными
законами нормативных правовых актов Правительства РФ
и федеральных органов исполнительной власти, регулиру-
ющих указанную деятельность, а также из принимаемых в



 
 
 

пределах полномочий, установленных настоящим Федераль-
ным законом, законов и иных нормативных актов субъектов
РФ. Кроме того, сами адвокатские образования создаются
исключительно в строгом соответствии с законом. Адвокаты
в своей деятельности должны руководствоваться законом и
выполнять правомерные требования государственных орга-
нов и должностных лиц (ст. 15 Конституции РФ).

Принцип независимости характеризуется тем, что ад-
вокатура не входит в систему органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления. Адвокат при осу-
ществлении адвокатской деятельности не может быть связан
никакими приказами, указаниями и иными формами воз-
действия на него со стороны органов адвокатского сообще-
ства, адвокатского образования, другими внешними факто-
рами. 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. Этот принцип означает эконо-
мическую независимость адвоката, а также сложность при-
влечения его к ответственности.

Принцип самоуправления заключается в том, что адво-
катура (в том числе адвокатские образования) не может быть
создана, управляема или ликвидирована государственными
или иными органами, организациями или лицами, не явля-
ющимися адвокатами. Всеми делами создания, деятельно-
сти адвокатуры ведают сами адвокаты непосредственно или



 
 
 

путем избрания органов управления, которые действуют на
основе принимаемых только адвокатами внутренних норма-
тивных актов (уставов, положений, договоров и пр.). Данный
принцип является следствием негосударственного характера
адвокатуры. Важнейшие вопросы в указанной области реша-
ются органами адвокатского самоуправления.

Принцип корпоративности  заключается в объедине-
нии и деятельности адвокатов через свою организацию (кор-
порацию адвокатов), которая устанавливает свои корпора-
тивные правила поведения и другие нормы, решает вопросы
ответственности адвокатов, регулирует другие вопросы ад-
вокатской деятельности в соответствии с нормами права и
пожеланиями адвокатов. Абсолютно все адвокаты обязаны
подчиняться корпоративным правилам. В свою очередь кор-
порация стоит на страже прав и законных интересов своих
членов, выступая их представителем в любых государствен-
ных или иных органах и организациях.

Принцип равноправия адвокатов заключается в отсут-
ствии кастовости в адвокатуре, деления адвокатов на началь-
ников и подчиненных, старших и младших по чину, работо-
дателей и работников. При решении своих внутренних кор-
поративных задач каждый адвокат пользуется правом только
одного голоса, независимо ни от стажа его работы, ни от воз-
раста, ни от количества зарабатываемых средств. К адвока-
там не могут быть применены «правила внутреннего трудо-
вого распорядка», требования трудовой дисциплины и иные



 
 
 

категории трудового права, так как их деятельность не носит
характера работы по трудовому договору или иного характе-
ра, регулируемого трудовым законодательством. В соответ-
ствии с данным принципом все адвокаты равны:

1) при приобретении статуса ко всем претендентам при-
меняются одинаковые требования;

2) все адвокаты обладают равными правами и обязанно-
стями;

3)  законодательством гарантировано равенство статусов
адвокатов вне зависимости от времени приобретения этого
статуса. Исключение составляют только адвокаты иностран-
ных государств, которые могут оказывать юридическую по-
мощь в РФ только по вопросам права иностранного государ-
ства, и они не допускаются к оказанию юридической помо-
щи по вопросам, связанным с государственной тайной.

Принцип нравственных начал в профессии адвоката
предполагает, что адвокат должен быть образцом моральной
чистоты, безукоризненного поведения и квалифицирован-
ности. Он обязан постоянно совершенствовать свои знания,
повышать уровень профессионализма и следить за собствен-
ной репутацией.



 
 
 

 
ЛЕКЦИЯ № 2.

Происхождение адвокатуры
 
 

1. Организация и функции адвокатуры в
странах англосаксонской системы права

 
В Англии профессия правозащитника делится на две

обособленные группы: барристеры (адвокаты) и солиситоры
(атторнеи). Каждая из них выполняет собственные обязан-
ности, хотя у них имеются и некоторые общие функции.

Первоначально барристеры были случайными подручны-
ми тяжущихся, которые по своей инициативе давали им со-
веты и постепенно были признаны судами в качестве лиц, ко-
торые могут быть «в совете» (of counsel) с тяжущимися. Од-
нако со временем право «призывать к судебному барьеру»,
(calling to the bar), т.  е. облекать кандидатов званием бар-
ристера, осуществляется четырьмя мощными корпорациями
(школами-гильдиями), которые известны под общим име-
нем «Судебных Иннов». Сюда относятся Lincoln's Inn (Лин-
кольнс-Инн), Middle Temple (Средний Темпль), Inner Temple
(Внутренний Темпль) и Gray's Inn (Грэйс-Инн). Эти корпо-
рации, возглавляемые выборными старейшинами, пользуют-
ся полным самоуправлением, и сейчас фактически не суще-



 
 
 

ствует парламентского акта, который подвергал бы их како-
му-нибудь контролю.

Сегодня барристер в сущности не имеет других судеб-
ных дел, кроме тех, которые ему дает солиситор, если его не
привлекает к своим делам Корона или какая-нибудь корпо-
рация. Успешно практикующий барристер может повысить
свой статус. Для этого он должен обратиться к лорду-канц-
леру с просьбой ходатайствовать перед королевой о возведе-
нии его в ранг королевского адвоката. Королевские адвокаты
– это элита барристеров, из которых выбираются судьи Выс-
шего суда и судов графств. Барристерская практика у коро-
левского адвоката должна быть не менее 10 лет.

Солиситоры появились в XVI в. в связи с судами спра-
ведливости и стали заниматься ходатайствами (to solisit –
ходатайствовать) по делам тяжущихся, которым приходи-
лось подолгу ожидать в приемных начальников Канцлерско-
го суда. Исторически профессия солиситора возникла вслед-
ствие слияния атторнеев при судах общего права, солисито-
ров при Канцлерском суде, прокторов старых церковных су-
дов и письмоводителей.

Сегодня солиситор– самостоятельный адвокат, лично или
в сотрудничестве с другими солиситорами консультирую-
щий своих клиентов по юридическим вопросам. Он ведет их
дела с земельной недвижимостью, составляет договоры и за-
вещания, берет на себя управление наследственным имуще-
ством и дает рекомендации по вопросам налогообложения,



 
 
 

страхования, конкуренции и предпринимательства. Кроме
того, солиситоры правомочны принимать необходимые ме-
ры для начала судебного процесса.

Королевская юридическая комиссия, в течение несколь-
ких лет изучавшая все «за» и «против» слияния обеих ад-
вокатских профессий, пришла к окончательному выводу о
сохранении существующей системы. Комиссия также прове-
рила и многочисленные нормы «кодексов поведения» барри-
стеров и солиситоров, ограничивающих конкуренцию меж-
ду ними, и нашла, что они находятся в полном соответствии
с общественными интересами.

США. Наиболее сильное влияние на становление амери-
канской судебной системы оказала Англия. Некоторые шта-
ты США (Нью-Йорк, Нью-Джерси, Массачусетс, Виргиния)
по примеру деления английских адвокатов на барристеров и
солиситоров ввели ранги и классы адвокатов, отдаленно на-
поминающие английскую систему. Однако в середине XIX в.
эти различия нивелировались, и в США осталась единствен-
ная категория правозащитников – адвокаты.

Первым американским университетом с отдельным фа-
культетом права стал Гарвард, а первыми преподавателями
Гарвардской школы права – адвокаты и судьи. Дж. Стори,
член Верховного суда США, ректор Гарвардской школы пра-
ва, который, ввел в правовой оборот термин «международ-
ное частное право», коренным образом изменил порядок
подбора преподавателей и в первую очередь начал ориенти-



 
 
 

роваться на теоретиков права. Дж. Стори практиковал в обу-
чении студентов прецедентный метод. К XX в. гарвардский
прецедентный метод подготовки студентов-юристов получил
всеобщее распространение. Юридические школы постепен-
но вытеснили практическую систему обучения, ведущую в
адвокатуру.

В 1981  г. Американская ассоциация адвокатов надели-
ла полномочиями на подготовку юристов 181 юридическую
школу. В настоящее время действуют более 200 школ пра-
ва. Хотя они и называются по-разному, их учебные програм-
мы очень похожи, они предъявляют к поступающим одина-
ковые требования: для поступления в юридическую школу
обязательно окончание колледжа и прохождение теста. Этот
тест действует с 1950-х гг. Лучшие общенациональные аме-
риканские правовые школы: Гарвард, Йель, Чикаго, Стэн-
форд, Беркли.

Американская адвокатура не имела строгой и последова-
тельной организации до 1870 г. Первой современной адво-
катской организацией явилась Ассоциация адвокатов Нью-
Йорка. Несколько позже, в 1878 г., было образовано нацио-
нальное сообщество – Американская Ассоциация адвокатов.

 
2. История российской адвокатуры

 
Впервые о судебном представительстве упоминается в

русских законодательных актах XV в. (Псковская и Новго-



 
 
 

родская судные грамоты). Судебных представителей той эпо-
хи условно можно разделить на две группы: естественные
представители и наемные, из которых постепенно и начал
формироваться институт профессиональных поверенных.

В Судебниках 1497 и 1550 гг., а затем и в Соборном уло-
жении 1649 г. (гл. 10, ст. 108) институт наемных поверенных
фигурирует уже как существующий, но состав этих лиц был
весьма разнообразен, ибо в то время еще не было законода-
тельной регламентации представительства (стряпчества).

Официальной же датой образования адвокатуры считает-
ся 20 ноября 1864 г., когда были изданы «Учреждения Су-
дебных установлений». Создавался институт присяжных по-
веренных в качестве особой корпорации, состоявшей при су-
дебных палатах. Однако она не входила в состав суда, а поль-
зовалась самоуправлением, хотя и под контролем судебной
власти.

Введение в действие Судебных установлений обнаружило
явно недостаточное количество присяжных поверенных, и в
1874 г. был издан закон, учредивший наряду с присяжной
адвокатурой институт частных поверенных.

В результате Судебной реформы 1864 г. судебная система
России стала наиболее упорядоченной. Однако после Фев-
ральской революции положение несколько изменилось. Де-
кретом о суде от 24 ноября 1917 г. № 1 социалистическая
революция упразднила все судебные учреждения российско-
го буржуазного государства, а вместе с ними – присяжную и



 
 
 

частную адвокатуру. В качестве защитников и обвинителей
допускались все неопороченные лица обоего пола, пользую-
щиеся гражданскими правами, но специальной организации
защиты создано не было.

Со временем пролетарскому государству потребовалась
новая форма организации защиты. Декретом о суде № 2 от 7
марта 1918 г. при Советах рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов была образована коллегия лиц, посвятив-
ших себя правозаступничеству «как в форме общественно-
го обвинения, так и в форме общественной защиты». Право-
заступничество объявлялось общественной функцией, т. е.
должно было защищать интересы трудового народа.

В российском государстве постреволюционной поры все
чаще имели место серьезные отступления от законности. В
отдельные периоды юридическая профессия вообще, а адво-
катура в особенности не находили себе должного примене-
ния.

В виду этого IX Всероссийский съезд Советов в специаль-
ном постановлении провозгласил очередной задачей «водво-
рение во всех областях жизни строгих начал революционной
законности». С этого момента законодательная деятельность
была направленная на создание единой судебной системы,
состоящей прежде всего из народных судов, губернских су-
дов и Верховного суда РСФСР.

29  октября 1924  г. ЦИК СССР принял Основы судо-
устройства СССР и союзных республик. В статье 17 учре-



 
 
 

ждались коллегии защитников. В Положении о судоустрой-
стве РСФСР, принятом 19 ноября 1926 г., указывалось, что
они действуют под непосредственным надзором и руковод-
ством областных, губернских и окружных судов.

С 1936 г. ситуация стала меняться. И хотя адвокатов по-
прежнему признавали неизбежным злом, понимали, что без
них не обойтись. С целью установления контроля над адво-
катурой в ноябре образовался отдел правовой защиты при
Наркомате юстиции СССР. 16 августа 1939 г. Совет мини-
стров СССР одобрил новое Положение об адвокатуре. По-
ложением предусматривалась организация адвокатуры в ви-
де областных, краевых и республиканских коллегий, которая
сохранялась вплоть до принятия 31 мая 2002 г. ФЗ № 63 ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».

Первая попытка возвратить былую независимость адвока-
туре была предпринята в Положении об адвокатуре 1962 г. В
конце 1970-х гг. шла дальнейшая разработка вопросов пра-
вового обоснования адвокатуры как института. В статье 161
Конституции СССР 1977 г. адвокатура впервые официально
признавалась конституционным органом. 30 ноября 1979 г.
были приняты всесоюзный Закон и Закон РСФСР «Об ад-
вокатуре», а 20 ноября 1980 г. – Положение об адвокатуре
в РСФСР. Эти документы четко определяли новые права и
обязанности адвокатов, хотя и не внесли принципиальных
изменений в структуру адвокатуры.

В 1986–1988  гг. в  стране произошел «корпоративный



 
 
 

бум»: во всех сферах деятельности начали появляться ко-
оперативы. Стали возникать и первые правовые кооперати-
вы, которые, однако, не воспринимались общественностью
как нечто положительное. В это самое время между Ми-
нистерством юстиции РФ и адвокатурой шла своеобразная
борьба по поводу проекта закона об адвокатуре. Итогом та-
кой почти десятилетней борьбы стал закон № 63 ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в РФ», принятие кото-
рого 31 мая 2002 г. ознаменовало собой новый этап в разви-
тии российской адвокатуры.



 
 
 

 
ЛЕКЦИЯ № 3. Адвокат и его

профессиональная деятельность
 
 

1. Статус адвоката
 

Адвокат – это лицо, получившее статус адвоката и пра-
во осуществлять адвокатскую деятельность. При этом поря-
док получения статуса адвоката должен соответствовать Фе-
деральному закону «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре».

Статус адвоката в России вправе приобрести лицо, кото-
рое имеет высшее юридическое образование, полученное в
имеющем государственную аккредитацию образовательном
учреждении высшего профессионального образования, либо
ученую степень по юридической специальности. Претендент
также должен иметь стаж работы по юридической специаль-
ности не менее 2 лет либо пройти стажировку в каком-ли-
бо адвокатском образовании. Кроме того, указанное лицо
должно представить соответствующие документы в квали-
фикационную комиссию для допуска к квалификационному
экзамену. Статус адвоката присваивается после сдачи экза-
мена по заявлению претендента, которое должно быть пода-
но в трехмесячный срок.



 
 
 

О присвоении претенденту статуса адвоката квалифика-
ционная комиссия в семидневный срок со дня принятия со-
ответствующего решения уведомляет территориальный ор-
ган 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 ре-
гламентирован 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 конститу-
ционного, 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 со-
ответствующий закон не требует обязательного наличия ор-
дера, адвокат вправе представлять доверителя только на ос-
новании доверенности.

Обязанности адвоката в общей форме изложены в ст.
7 Закона об адвокатуре. В частности, адвокат обязан чест-
но, разумно и добросовестно отстаивать права и законные
интересы доверителя всеми не запрещенными законодатель-



 
 
 

ством России средствами.
Адвокаты, оказывая помощь своим клиентам, обязаны

добиваться соблюдения прав человека и основных свобод,
признаваемых национальным и международным правом.
Они должны всегда действовать свободно и настойчиво в со-
ответствии с законом и признанными профессиональными
стандартами и этическими нормами, всегда быть лояльным
к интересам своего клиента.

Законом особо выделена обязанность адвоката по обяза-
тельному участию в качестве защитника в уголовном судо-
производстве по назначению, а также предусмотренное за-
конодательством оказание юридической помощи гражданам
бесплатно.

Адвокаты обязаны соблюдать кодекс профессиональной
этики и исполнять решения органов адвокатского само-
управления – адвокатской палаты субъекта РФ, обязатель-
ными членами которой они являются, а также Федеральной
палаты адвокатов. Кроме того, определяется, что адвокат
обязан осуществлять отчисления из своего вознаграждения
на общие нужды адвокатской палаты и на содержание адво-
катского образования, в котором он осуществляет свою де-
ятельность.

С 1 января 2007  г. вступило в силу положение об обя-
зательном страховании адвокатом риска своей професси-
ональной имущественной ответственности (ст. 7  Закона
об адвокатуре). Страхование профессиональной ответ-



 
 
 

ственности является довольно специфической отраслью
страхования, сопряженной с особыми рисками.

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
профессиональных обязанностей адвокат несет ответствен-
ность, предусмотренную Законом об адвокатуре, вплоть до
прекращения статуса адвоката. Совет адвокатской палаты
рассматривает жалобы на действия или бездействие адвока-
та с учетом заключения квалификационной комиссии. Од-
ной из задач последней является рассмотрение указанных
жалоб и дача заключений о наличии или об отсутствии в дей-
ствиях (бездействии) адвоката нарушения норм кодекса про-
фессиональной этики адвоката, о неисполнении или ненад-
лежащем исполнении им своих обязанностей.

Адвокат не имеет права разглашать любые сведения, со-
общенные ему доверителем в связи с оказанием юридиче-
ской помощи без согласия последнего (адвокатская тайна). В
связи с этим адвокат не подлежит вызову и допросу в каче-
стве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными
в связи с обращением к нему за юридической помощью или
ее оказанием. Запрещается проводить оперативно-разыск-
ные мероприятия, ставящие под угрозу сохранение адвокат-
ской тайны, если отсутствует соответствующее судебное ре-
шение.



 
 
 

 
2. Адвокатская деятельность

 
Адвокатской деятельностью признается квалифициро-

ванная юридическая помощь, оказываемая на профессио-
нальной основе лицами, получившими статус адвоката в по-
рядке, установленном ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре» в РФ, физическим и юридическим лицам (до-
верителям) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а
также обеспечения доступа к правосудию.

Понятие «адвокатская деятельность» впервые появилось
в ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».
В существовавшем ранее Положении об адвокатуре РСФСР
такого понятия не давалось, что приводило к довольно ши-
рокому толкованию адвокатского участия в жизни общества.

К основным признакам адвокатской деятельности
относят следующие:

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

2) оказание такой помощи лицами, работающими на про-
фессиональной основе;

3)  лица, оказывающие юридическую помощь, должны
иметь статус адвоката, который получается в порядке, уста-
новленном ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре»; целями этой деятельности должны быть:

а) защита прав, свобод и интересов доверителей;



 
 
 

б) обеспечение доступа к правосудию.
Только наличие в деятельности совокупности всех четы-

рех указанных выше признаков дает основание к признанию
ее адвокатской.

Не может быть признана адвокатской деятельность, не
связанная с квалифицированной юридической помощью. Не
является адвокатской деятельностью деятельность, хотя и
связанная с оказанием квалифицированной юридической
помощи, однако оказываемая лицами, не имеющими стату-
са адвоката, полученного в установленном законом порядке.
Не является также адвокатской деятельность, если она осу-
ществляется лицом, хотя и имеющим статус адвоката, одна-
ко не связана с защитой прав, свобод и интересов заявите-
лей, а также обеспечением доступа к правосудию. К приме-
ру, не может быть признана адвокатской деятельность, свя-
занная с частной детективной работой, охраной своего до-
верителя, 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 предприниматель-
ской. Это значит, что ее целью не может быть извлечение
прибыли. Все доходы адвокатского объединения или отдель-
ного адвоката являются по своей правовой природе не ре-
зультатом коммерческой или иной предпринимательской де-
ятельности, а вознаграждением, выплачиваемым клиентом.



 
 
 

В структуре бухгалтерского баланса адвоката должно отсут-
ствовать указание на прибыль.

Адвокатская деятельность является многообраз-
ной и осуществляется в различных видах, которые мо-
гут быть классифицированы 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 граж-

данском и административном судопроизводстве;
5) участвует в качестве представителя или защитника до-

верителя в уголовном судопроизводстве и производстве по
делам об административных правонарушениях;

6) участвует в качестве представителя доверителя в разби-
рательстве дел в третейском суде, международном коммер-
ческом арбитраже (суде) и иных органах разрешения кон-
фликтов;

7) представляет интересы доверителя в органах государ-



 
 
 

ственной власти, органах местного самоуправления, обще-
ственных объединениях и иных организациях;

8)  представляет интересы доверителя в органах госу-
дарственной власти, судах и правоохранительных органах
иностранных государств, международных судебных органах,
негосударственных органах иностранных государств, если
иное не установлено законодательством иностранных госу-
дарств, уставными документами международных судебных
органов и иных международных организаций или междуна-
родными договорами РФ;

9)  участвует в качестве представителя доверителя в ис-
полнительном производстве, а также при исполнении уго-
ловного наказания;
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