
Тема: Адвокат по гражданским делам в суде
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Введение

Адвокат  является  защитником  интересов,  прав  и  свобод  граждан  и 

организаций не только в публично-правовой сфере (например, в защите по 

уголовному  делу),  но  также  и  в  сфере  частноправовых  интересов  по 

гражданским, семейным, жилищным, трудовым, наследственным и правовым 

спорам. То есть адвокатура может считаться тем механизмом, без которого 

значительно  затруднен  гражданский  оборот,  правовое  обеспечение 

рыночных  отношений,  защита  прав  и  интересов  субъектов 

предпринимательской  деятельности,  что  свидетельствует  об  актуальности 

темы настоящей работы.

Тема  работы об  участии  адвоката  в  гражданском процессе  является 

недостаточно  разработанной  в  научной  и  учебной  литературе,  все 

исследования по данному вопросу сводятся к изучению прав и обязанностей 

адвоката,  как  представителя.  Не  исследуются  социально-психологические 

моменты деятельности адвоката по гражданскому делу.

Цель работы - определение места и роли адвоката, как представителя 

по гражданскому делу.

Исходя  из  цели  работы,  можно  поставить  перед  ее  написанием 

следующие задачи: 

-охарактеризовать права и обязанности адвоката, как представителя в 

гражданском процессе,

-дать  социально-психологическую  характеристику  адвокату,  как 

представителю по гражданскому спору,

-рассмотреть участие адвоката при сборе необходимых доказательств и 

в судебном заседании первой инстанции,

-изучить  особенности участия  адвоката  в  кассационной и  надзорной 

инстанциях по гражданскому делу.

Объект работы – деятельность адвоката, как специалиста по правовым 

вопросам.
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Предмет работы  –  нормы  действующего  отечественного 

законодательства,  посвященные  участию  адвоката,  как  представителя  в 

гражданском процессе.

Нормативно-правовую  основу написания  работы  составили: 

Конституция Российской Федерации 1993 года,  Федеральные законы:  «Об 

адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в  Российской  Федерации»,  «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»,  Гражданский 

процессуальный кодекс РФ, Кодекс профессиональной этики адвоката.

Теоретическую  основу написания  работы  составили  учебники  и 

учебные пособия таких авторов, как: Ю.Ф. Беспалов, А.И. Володина, О.Д. 

Гоматина, О.А. Егорова, А.Г. Кучерена и др.

В структуру  работы вошли: введение, две главы, заключение, список 

использованных источников.

Методологическую основу написания работы составили: структурный 

метод,  системный метод,  метод анализа,  формально-юридический метод и 

пр.
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Глава 1. Общетеоретические положения деятельности адвоката в 

российском гражданском процессе.

1.1Организационно-правовые  основы  деятельности  адвоката  в 

гражданском судопроизводстве.

По  сравнению  с  другими  лицами,  которые  выступают  в  качестве 

представителей в гражданском процессе, адвокат выполняет возложенные на 

него  полномочия  профессионально  с  большим  уровнем  активности  по 

защите прав, свобод и законных интересов доверителей.

Адвокатом  является  лицо,  которое  приобрело  в  предусмотренном 

действующим законодательством порядке статус адвоката и получило право 

осуществлять адвокатскую деятельность.

Адвокат  является  независимым  советником  своего  доверителя  по 

юридическим  вопросам.  Он  не  имеет  права  являться  работником  по 

трудовому  договору  (кроме  преподавательской,  научной  и  творческой 

деятельности),  а  также  занимать  государственные  или  муниципальные 

должности.

Ни  один  из  представителей  по  гражданскому  делу  не  имеет  такого 

количества  ограничений  при  осуществлении  своей  деятельности,  которое 

предусмотрено в отношении адвоката.

Помимо  Гражданского  процессуального  кодекса  Российской 

Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (далее по тексту работы – ГПК РФ) при 

участии  в  гражданском  судопроизводстве  адвокат  руководствуется 

Федеральным  законом  «Об  адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в 

Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ (далее по тексту работы – 

Закон  об  адвокатуре),  положениями  Кодекса  профессиональной  этики 

адвоката.

То есть, правовое положение адвоката при участии по гражданскому 

делу  обусловлено  не  только  его  процессуальным  статусом,  как 
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представителя, а также положением адвоката, как участника определенного 

адвокатского образования1.

В большинстве случаев основанием участия адвоката в гражданском 

процессе является соглашение с доверителем. Однако, деятельность адвоката 

заключается  не  только  в  представлении  интересов  доверителя  в  самом 

судебном  процессе,  но  и  в  совершении  многих  других  процессуальных 

действий.

На основании формулировки «выступление адвоката в суде от имени 

доверителя»,  многие  специалисты  судебных  канцелярий  предпринимают 

попытки отказать  адвокатам в  ознакомлении с  материалами гражданского 

дела, как выходящем за пределы полномочий адвоката.

На  сегодняшний  день  не  только  адвокат  наделен  полномочием  по 

представлению  интересов  доверителей  в  гражданском  процессе.  В 

гражданском процессе представителем может выступать любое дееспособное 

лицо,  обладающее  надлежащим  образом  оформленными  полномочиями 

(доверенности).

С 1 октября 2019 года произошли определенные изменения по вопросу 

представительства. В соответствии с законодательными новеллами наравне с 

адвокатами  представителями  могут  являться  лица,  имеющие  высшее 

юридическое образование или ученую степень по правовой специальности.

В  судебном  заседании  факт  получения  высшего  юридического 

образования или наличие ученой степени должны быть надлежащим образом 

подтверждены  с  предоставлением  в  суд  соответствующих  документов. 

Образовательный ценз не распространяется на случаи представительства по 

гражданским делам в мировом и районном суде.

К исключениям из правила можно отнести и деятельность патентного 

поверенного в спорах об охране интеллектуальной собственности, а также 

1 Гриненко А.В., Костанов Ю.А., Невский С.А., Подшибякин А.С. Адвокатура в 
Российской Федерации. Учебник; ТК Велби, Проспект-М., 2021. – С.63.
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работу  арбитражных  управляющих  в  делах  о  несостоятельности 

(банкротстве).

Законные представители также могут принимать участие в судебных 

заседаниях, не имея высшего юридического образования или ученой степени.

По  сравнению  с  уголовным  судопроизводством,  участие  адвоката  в 

гражданском  судопроизводстве  не  носит  обязательного  характера.  В 

гражданском  процессе  адвокат  не  может  быть  охарактеризован 

самостоятельностью,  так  как  действия  адвоката  осуществляются  не  в 

собственных интересах, а в интересах доверителей.

Для  участия  в  гражданском  процессе  орган  адвокатуры  выдает 

адвокату  соответствующий  ордер,  который  представляет  собой 

удостоверяющий правовое положение адвоката документ.

Для  участия  в  гражданском  процессе  адвокату  достаточно  лишь 

надлежащим  образом  оформленной  доверенности  на  представление 

интересов доверителя. Однако, участие в гражданском процессе без ордера 

является прямым нарушением Кодекса профессиональной этики адвокатов, в 

соответствии  с  нормами  которого  адвокат  не  имеет  права  за  пределами 

адвокатской работы исполнять поручения доверителя. 

В  свою  очередь,  нежелание  заполнять  и  предъявлять  ордер  в 

гражданском процессе может быть объяснено отсутствием согласованного и 

подписанного соглашения об оказании правовой помощи,  которое должно 

соответствовать требования статьи 25 Закона об адвокатуре.

Отсутствие  согласованного  и  подписанного  соглашения  об  оказании 

правовой помощи адвоката может привести к нарушениям прав не только 

адвокатов, но и обратившихся за правовой помощью граждан.

Ордер  адвоката  нельзя  отождествлять  с  генеральной доверенностью. 

Доверенность  –  это  письменное полномочие,  которое было выдано одним 

субъектом другому для представительства перед третьими лицами. 

Письменное  полномочие  (включая  полномочие  на  участие  в 

гражданском  процессе),  может  быть  включено  в  отдельный  документ 
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(доверенность),  договор,  решение  собрания,  если  иное  не  предусмотрено 

нормами действующего законодательства и не противоречит сложившимся 

правоотношениям.

ГПК РФ закрепляет полномочия представителя, а также требование о 

том, что к жалобе, которую подавал представитель, обязательно должна быть 

приложена  доверенность  или  иной  документ,  подтверждающий наделение 

представителя полномочиями2.

Ордер  не  может  являться  основанием для  того,  чтобы адвокат  смог 

реализовать  те  диспозитивные  полномочия,  которые  ему  предоставил 

доверитель.

Доверенность, включающая специальную оговорку на предоставление 

адвокату  права  на  совершение  данного  действия,  необходима  для 

осуществления адвокатом следующих полномочий:

-подписание  искового  заявления  и  предъявление  его  в  суд,

         -передача спора на рассмотрение третейского суда,

-подача искового заявления, 

-отказ от заявленных исковых требований полностью или в части,

-снижение величины заявленных исковых требований,

-признание иска, изменение его предмета или основания,

-заключение мирового соглашения,

-передоверие предоставленных адвокату полномочий другому лицу,

-обжалование судебного решения,

-направление  исполнительного  документа  в  службу  судебных 

приставов для его исполнения,

-получение присужденного имущества или денежных средств.

Для  гражданского  судопроизводства  характерными  являются 

следующие виды представительства:

2 Гриненко А.В., Костанов Ю.А., Невский С.А., Подшибякин А.С. Адвокатура в 
Российской Федерации. Учебник; ТК Велби, Проспект-М., 2021. – С.67.
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-договорное  –  осуществляется  на  основе  соглашения  между 

доверителем и адвокатом,

-представительство по назначению суда.

Сторонами договорного представительства являются:

-адвокат,

-доверитель (истец, ответчик или третье лицо).

Стороны  договорного  представительства  в  гражданском  процессе 

должны  располагать  достаточной  информацией  для  того,  чтобы  сделать 

вывод о наличии друг у друга полномочий. Физическое лицо должно быть 

дееспособным и  вменяемым,  у  представителя  юридического  лица  должны 

быть соответствующие полномочия на вступление в договорные отношения 

от имени юридического лица, что подтверждается:

- учредительными документами организации,

- доверенностью на представление в гражданском процессе интересов 

данной организации,

-иными  документами,  предусмотренными  действующим 

законодательством3.

В  Законе  об  адвокатской  деятельности  закреплен  перечень  условий, 

которые  в  обязательном  порядке  должны  быть  включены  в  соглашение 

между адвокатом и его доверителем. Однако, никто не может потребовать 

предоставления данного соглашения ни от адвоката, ни от доверителя для 

того,  чтобы  у  адвоката  появилась  возможность  вступить  в  гражданское 

судопроизводство в качестве представителя.

Судом адвокат может быть назначен в качестве представителя в том 

случае,  если у ответчика отсутствует представитель или место жительства 

ответчика  неизвестно,  а  также  в  других  закрепленных  действующим 

законодательством случаях.

3 Адвокатура  и  адвокатская  деятельность:  учебник  для  бакалавриата  и 
специалитета/ А.А. Клишин [и др.];  под ред. А.А. Клишина, А.А. Шугаева.  – 2-е изд.,  
испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – С.214.
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Адвокаты, которые являются представителями по гражданскому делу, 

имеют  равный  объем  прав  и  обязанностей,  установленных  действующим 

законодательством независимо от основания такого представительства.

В  любом  случае,  при  осуществлении  своей  деятельности  адвокаты 

должны  основываться  на  нормах  закона,  адвокатской  этики,  принципах 

адвокатской  деятельности,  разумно  и  честно  представлять  интересы 

доверителя в гражданском процессе.

Объем полномочий адвоката в гражданском процессе зависит от того, 

каким перечнем полномочий адвоката наделил его доверитель,  а  также от 

процессуального  положения  самого  доверителя  (является  ли  доверитель 

истцом, ответчиком либо третьим лицом в гражданском процессе).

В  соответствии с  нормами действующего  законодательства,  адвокат, 

который является представителем доверителя по гражданскому делу, имеет 

следующую совокупность прав:

-на  ознакомление  с  содержащимися  в  гражданском  деле  данными, 

право на копирование материалов дела и выписки из него,

-право на заявление отводов,

-право на сбор и предоставление доказательств и участие в изучении 

представленных в суд доказательств,

-право  на  постановку  вопросов  перед  другими  участниками 

гражданского дела (свидетели, специалисты, эксперты),

-право  на  подачу  ходатайств  (включая  ходатайства  об  истребовании 

доказательств),

-право  на  подачу  устных  и  письменных  объяснений  в  судебном 

процессе,

-право приводить имеющиеся доводы по любому из вопросов, который 

имеет место в ходе процесса по гражданскому делу,

-право приносить возражения по тем ходатайствам и доводам, которые 

приводят другие участники гражданского спора,
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-право получать копии судебных актов,  извещений,  вызовов в суд и 

прочих документов (включая их электронную форму),

-право на обжалование судебных актов,

-право  использовать  другие  права,  которыми  адвокат  наделяется  в 

соответствии с гражданским процессуальным законодательством4.

Таким  образом,  несмотря  на  то,  что  адвоката  нельзя  считать 

процессуальной  фигурой,  так  как  он  представляет  интересы  доверителя, 

значение адвоката в гражданском процессе весьма велико5.

Адвокат,  компетенция  которого  подтверждается  ордером  и 

доверенностью, по объему полномочий в наибольшей степени приближен к 

истцу. 

Полномочия адвоката дают ему возможность принять участие во всех 

процессуальных действиях, которые имеют место в судебном заседании по 

гражданскому  делу.  Участие  адвоката  в  гражданском  процессе  является 

наиболее  важным поручением,  при  выполнении  которого  адвокат  должен 

продемонстрировать все свои профессиональные навыки6.

Итоговое решение по гражданскому делу напрямую зависит от  того 

объема  работы,  которую  проделал  адвокат  при  подготовке  к  судебному 

заседанию.

К  основным  правам  адвоката  по  смыслу  Закона  об  адвокатуре 

относятся:

-сбор  данных,  необходимых  для  оказания  квалифицированной 

правовой  помощи  (направление  запросов  о  предоставлении  сведений, 

справок,  характеристик  и  прочих  дынных  в  государственные  и 

муниципальные  органы,  общественные  объединения  и  организации). 

4 Гриненко А.В., Костанов Ю.А., Невский С.А., Подшибякин А.С. Адвокатура в 
Российской Федерации. Учебник; ТК Велби, Проспект-М., 2021. – С.67.

5 Трунов И.Л. Практика адвокатской деятельности в 2 ч. Часть 1: практ. пособие / 
И.Л. Трунов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – С.85.

6 Адвокатура  и  адвокатская  деятельность:  учебник  для  бакалавриата  и 
специалитета/ А.А. Клишин [и др.];  под ред. А.А. Клишина, А.А. Шугаева.  – 2-е изд.,  
испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – С.214.
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Органы,  в  которые  адвокатом  был  направлен  запрос,  в  месячный  срок 

обязаны выдать адвокату запрашиваемую информацию (Приложение),

-опрос  с  согласия  самих  субъектов  тех  из  них,  которые  по 

предположениям  адвоката  располагают  информацией  по  тому  делу,  по 

которому адвокатом на данный момент оказывается правовая помощь,

-сбор  и  предоставление  в  суд  по  гражданскому  делу  документов, 

которые в дальнейшем могут послужить вещественными доказательствами в 

предусмотренном действующим законодательством порядке,

-привлечение  на  основании  договора  специалистов,  которые  могут 

оказать  помощь по гражданскому делу и  разъяснить те  вопросы,  которые 

возникают у адвоката при оказании правовой помощи,

-беспрепятственное  общение  со  своим  доверителем  в  условиях 

конфиденциальности без присутствия при этом посторонних субъектов,

-фиксация  имеющихся  в  материалах  гражданского  дела  сведений  с 

одновременным соблюдением государственной и другой охраняемой тайны,

-совершение  прочих  действий,  которые  не  противоречат 

действующему законодательству.

К числу основных обязанностей адвоката, которые возлагаются на него 

при оказании правовой помощи своему доверителю, можно отнести:

-добросовестная защита прав и законных интересов представляемого 

адвокатом доверителя с использованием тех средств, которые не запрещены 

действующим законодательством,

-обязательно оказывать правовую помощь тем гражданам, которым в 

соответствии  с  действующим  законодательством  она  должна  оказываться 

безвозмездно,

-постоянно  приобретать  новые  знания  и  повышать  уровень  своей 

квалификации,

-соблюдать нормы Кодекса профессиональной этики адвоката,

-исполнять решения органов адвокатских палат всех уровней, которые 

были приняты в рамках, предоставленных данным органам полномочий,
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-производить ежемесячные отчисления на нужды адвокатской палаты, 

а также на нужды того адвокатского образования, в котором осуществляет 

свою деятельность адвокат7.

Несмотря  на  то,  что  некоторые  из  перечисленных  выше  прав  и 

обязанностей адвоката не имеют процессуальной составляющей (например, 

обязанность  производить  отчисления  на  нужды  адвокатских  палат),  они 

позволяют  обеспечить  надлежащее  качество  той  юридической  помощи, 

которую адвокат оказывает по гражданскому делу.

В  большинстве  случаев  оказываемая  адвокатами  правовая  помощь 

носит  возмездный  характер.  Однако,  в  некоторых  случаях  возможно 

безвозмездное оказание адвокатами правовой помощи населению.

Правовая  помощь  может  быть  оказана  адвокатом  бесплатно  в 

гражданском производстве в том случае, если доход на одного члена семьи 

ниже прожиточного минимума по соответствующему субъекту. Кроме того, 

адвокаты  оказывают  бесплатную  правовую  помощь  следующим  одиноко 

проживающим гражданам в случаях:

-истцам – при рассмотрении по первой инстанции споров о взыскании 

алиментов,  о  возмещении  вреда  от  увечья,  смерти  кормильца  или 

повреждения состояния здоровья при осуществлении трудовой деятельности,

-ветеранам ВОВ по тем спорам, которые не связаны с занятием ими 

предпринимательством,

-гражданам,  которые  явились  жертвами  политических  репрессий  по 

делам о последующей реабилитации8.

Таким образом, в заключение рассмотрения данного вопроса работы, 

необходимо сделать следующие выводы.

7 Адвокатура  и  адвокатская  деятельность:  учебник  для  бакалавриата  и 
специалитета/ А.А. Клишин [и др.];  под ред. А.А. Клишина, А.А. Шугаева.  – 2-е изд.,  
испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – С.214.

8 О  бесплатной  юридической  помощи  в  Российской  Федерации:  Федеральный 
закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 48. – Ст. 
6725.
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При  защите  прав,  обратившихся  к  ним  доверителей,  адвокаты 

осуществляют возложенные на них функции не только на основании норм 

закона, но и с учетом норм профессиональной этики адвоката, что отличает 

адвоката от иных участников гражданского процесса.

Правильно  оформленные  и  надлежащим  образом  зафиксированные 

полномочия  адвоката  являются  обязательным  условием  при  совершении 

процессуальных действий.

1.2.Права, обязанности и ответственность адвоката как представителя.

В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона об адвокатуре, адвокатская 

деятельность  представляет  собой  квалифицированную  правовую  помощь, 

которая оказывается на профессиональной основе лицами, в установленном 

законом порядке получившими статус адвоката. 

Адвокатская  деятельность  осуществляется  для  защиты  прав,  свобод 

физических  и  юридических  лиц,  их  законных  интересов,  обеспечения 

доступа к правосудию9.

При осуществлении адвокатской деятельности становится возможным 

на  практике  реализовать  положения  статьи  48  Конституции  РФ,  согласно 

части  1  которой:  «Каждому  принадлежит  право  на  получение 

квалифицированной  юридической  помощи.  В  случаях,  предусмотренных 

законом,  возможно  оказание  юридической  помощи  на  безвозмездной 

основе»10.

Проведенный  анализ  деятельности  работников  адвокатуры  позволил 

прийти  к  выводу  о  том,  что  существуют  следующие  факторы 

9 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ//Собрание законодательства РФ.  -  2002.  -  № 23.  - 
Ст.2102.

10 Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным   голосованием 
12.12.1993 г.) // Российская газета. -1993. -  № 237.
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профессиональной  пригодности  адвокатов,  включающие  комплексы 

значимых психологических качеств:

-высокий  уровень  социализации  личности  адвоката,  включающие 

высокоразвитое  правосознание,  чувство  долга,  обязательность, 

добросовестность, исполнительность и дисциплинированность в выбранной 

профессии,

-эмоционально-волевая устойчивость личности адвоката (повышенная 

работоспособность, стрессоустойчивость и результативность деятельности в 

конфликтных условиях, самообладание),

-познавательные  способности,  высокий  уровень  интеллектуального 

развития,

-способность устанавливать и поддерживать психологический контакт, 

владеть вербальными и невербальными средствами общения,

-уровень организаторских способностей.

Работа  адвоката  на  сегодняшний  день  является  одной  из  самых 

интеллектуально  значимых  в  мире,  мыслительная  деятельность  адвоката 

должна  распространяться  на  вопросы,  которые  касаются  и  оформления 

патента  на  изобретения,  и  разработки  стратегии  слияния  нескольких 

предприятий с целью сохранения многомиллионной прибыли.

Интеллект  имеет  решающее  значение  для  успешного  построения 

карьеры адвоката, так как адвокат должен уметь решать задачи повышенной 

сложности, анализировать и инновационно мыслить11.

Обращаясь за помощью к адвокату, доверитель рассчитывает, в первую 

очередь, на обширный объем знаний и высокий уровень профессионализма 

адвоката, основанного на интеллектуальном развитии. 

Кроме  того,  само  современное  общество  выдвигает  требования  к 

интеллектуальному развитию адвокатов,  так как развиваются современные 

11 Володина  С.И.,  Кучерена  А.Г.,  Пилипенко  Ю.С.  Адвокатура:  учебник  для 
бакалавров / отв. ред. Ю.С. Пилипенко. – 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2022. 
– С.152.
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технологии и все отрасли знаний,  расширяется диапазон возможностей во 

всех областях. 

Для  того,  чтобы  соответствовать  происходящим  в  обществе 

изменениям,  адвокат  должен  постоянно  повышать  уровень  своего 

интеллектуального развития, расширять кругозор.

           Только работа профессионального защитника, обладающего высоким 

уровнем интеллектуального развития, может способствовать восстановлению 

нарушенных прав и законных интересов доверителей.

И  действительно,  любая  деятельность  должна  осуществляться 

профессионально.  Признаком  профессионализма  адвоката  и  показателем 

уровня его интеллектуального развития являются:

- осуществление защиты доверителей и представление их интересов с 

учетом определенных методик, 

-соблюдение требований к результату адвокатской деятельности,

- возмездный характер оказания адвокатских услуг12.

Для  того,  чтобы  адвокаты  имели  возможность  постоянно  повышать 

уровень своего интеллектуального развития и профессионализм, адвокатские 

палаты субъектов  постоянно  организуют  профессиональную подготовку  и 

переподготовку  адвокатов,  их  помощников  и  стажеров  на  основании 

рекомендаций  и  методики,  разработанной  Советом  Федеральной  палаты 

адвокатов.

Все из вышеперечисленных факторов профессиональной пригодности 

адвоката  основываются  именно  на  имеющихся  у  адвоката  знаниях, 

достигнутом уровне интеллектуального развития.

Так, умение устанавливать и поддерживать психологический контакт с 

доверителем  зависит  от  знания  адвокатом  законов  вербального  и 

невербального общения, а также от знания приемов и методов разрешения 

конфликтной ситуации.

12 Трунов И.Л. Практика адвокатской деятельности в 2 ч. Часть 1: практ. пособие /  
И.Л. Трунов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – С.87.
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Такой фактор профессиональной пригодности адвоката, как развитые 

организаторские  способности,  также  напрямую  зависит  от  уровня 

интеллектуального  развития  адвоката,  умения  организовывать  рабочий 

процесс,  а  также  умения  квалифицированно  с  учетом  каждой  конкретной 

ситуации, выстраивать линию защиты доверителя, направлять деятельность 

всех участников процесса13.

В  заключение  рассмотрения  данного  вопроса  работы,  необходимо 

сделать следующий вывод.

Основным  предназначением  адвокатуры,  как  института 

профессионального  представительства,  является  оказание 

квалифицированной  правовой  помощи  всем  нуждающимся.  В  отличие  от 

любых  других  организаций,  цели  и  задачи  адвокатской  деятельности 

продиктованы самим обществом.

На адвокатуру,  как  единственную организацию,  которая  не  является 

государственной,  возлагаются  серьезные  государственные  функции.  Для 

успешного осуществления  адвокатской деятельности необходимо обладать 

высоким уровнем интеллектуального развития,  чтобы находить решения в 

самых сложных (далеко  не  всегда  стандартных и  привычных)  жизненных 

ситуациях.

Деятельность  адвокатуры  в  нашей  стране  с  самого  момента  ее 

возникновения была направлена на решение таких сугубо гуманистических 

задач,  как  оказание  правовой  помощи  населению,  защита  обвиняемых, 

представительство.

На  любом  этапе  исторического  развития  адвокатуры,  основами  ее 

деятельности являлись: самоуправление, независимость от государственных 

органов,  соблюдение  нравственных  принципов  профессиональной 

деятельности, законность.

13 Адвокатура  и  адвокатская  деятельность:  учебник  для  бакалавриата  и 
специалитета/ А.А. Клишин [и др.];  под ред. А.А. Клишина, А.А. Шугаева.  – 2-е изд.,  
испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – С.212.

17



         Адвокат  для  многих  обратившихся  граждан  является  последней 

надеждой в решении спорной ситуации, поэтому адвокат должен отличаться 

не  только  безупречной  репутацией,  но  и  иметь  высокий  уровень 

интеллектуального  развития  для  оказания  квалифицированной  правовой 

помощи.

1.3.  Исторические  предпосылки  участия  адвоката  в  гражданском 

судопроизводстве.

Появление института судебного представительства произошло намного 

раньше возникновения адвокатуры. Развитие представительства обусловлено 

становлением  и  модернизацией  судопроизводства.  Стороны  судебного 

конфликта  не  всегда  могли  лично  присутствовать  в  суде  по  различным 

причинам  –  из-за  заболевания,  наличия  физических  недостатков, 

удаленности места судебного разбирательства, занятости и проч.

По мере развития правовой системы, усложнения судебных процедур, 

участникам  судебного  процесса  приходилось  все  чаще  привлекать  других 

лиц,  которые  могут  помочь  им  в  суде  или  вовсе  выступить  вместо  них. 

Вначале  такие  лица  были  связаны  с  участниками  судебной  тяжбы 

родственными,  дружескими  связями.  Представительные  функции  стали 

постепенно все больше приобретать профессиональный характер, появлялись 

лица,  для  которых  «хождение  по  судам»  стало  источником  заработка, 

постоянной  деятельностью.  Анализ  древнерусского  законодательства 

показывает,  что  уже  Псковская  и  Новгородская  судные  грамоты  XV  в. 

закрепляли  право  участника  судебного  процесса  действовать  через 

представителя, который назывался «пособником».

При  этом  по  Псковской  судной  грамоте  в  судебный  процесс 

допускались пособники как наемные, как и родственники. Представители по 

родству выступали в суде за несовершеннолетних, женщин, они именовались 

необходимыми представителями. Свободных представителей нанимали лица, 
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которые  сами  не  могли  выступать  в  суде,  к  примеру,  лица  престарелого 

возраста,  лица  с  физическими  недостатками,  священники  и  проч.,  а 

представители совершали необходимые ходатайства по их судебным делам14.

При этом в статьях 68 и 71 закреплялось, что никакой посадник (ни 

псковский, ни пригородный) не имеет права выступать на суде в качестве 

поверенного в тяжбах другого, а одному поверенному нельзя вести в один и 

тот  же  день  двух  судебных дел.  Также  Судебником 1550  г.  закреплялась 

возможность  представлять  участников  судебного  процесса,  как  в  силу 

родственных  связей,  так  и  по  найму.  Как  правило,  представителями 

выступали  родственники,  при  этом  законодательство  не  ограничивало 

субъектный  состав  представителей,  любое  свободное  лицо  могло 

представлять  другое,  вплоть  до  возможности  представительства  холопами 

своих патронов15.

Следует  обратить  внимание,  что  древнерусский  отечественный 

законодатель,  вплоть  до  судебников  периода  Московского  царства,  не 

требовал  наличия  доверенности  у  представителей  для  представления 

интересов  их  доверителей.  В  устной  форме  судья  задавал  вопрос 

представителю, который вместо участника тяжбы приходил в суд, отвечает 

ли  он  за  своего  доверителя,  на  что,  для  выполнения  своих  функций 

представителем,  достаточно  было  ответить  положительно.  Следовательно, 

можно заключить, что между представителем и поверенным имелись только 

устные  договоренности  о  представительстве.  Оформление  состязательного 

судебного  процесса  в  отечественном  судопроизводстве  Соборным 

уложением 1649 года произошло на фоне закрепления института стряпчих.

Последние  по  смыслу  ст.  108  Соборного  уложения  являлись 

доверенными лицами истца либо ответчика, если те не могли прибыть на суд 

по болезни и доверили вести суд тем, кому верят. Начиная с правления Петра 

14 Ивакин  В.Н.  Представительство  адвокатов  по  гражданским  делам:  история 
развития. - М.: Российская академия адвокатуры, 2015. - 128 c

15 Анохина С.В.  Зарождение и развитие института представительства с  Древних 
времен до конца XVIII века // Право и политика. 2012. № 9. С. 122-129

19



Первого,  значимость  института  наемных  представителей  в  судебном 

процессе постепенно снижалось, что обуславливалось полученным в конце 

XVI  в.  правом  судей  принимать  решение  о  допуске  или  не  допуске 

представителей  к  участию  в  процессе,  что  укладывалось  в  проводимую 

Петром внутреннюю политику в рассматриваемый исторический этап.

Так,  в  преамбуле  Именного  указа  Петра  I  от  21  февраля  1697  года 

упоминались  боярские  люди,  «ябедники  и  составщики  воров  и 

душевредцев»,  нанятые  истцами  и  ответчиками  для  своих  коварств  и 

неправды. Согласно Указу, тех, кто в суде не будет говорить «по делу», не 

нужно  слушать,  а  выгонять  из  суда,  побить  кнутом  и  более  в  суд  не 

допускать.  Развитие истории судопроизводство наглядно показало, что его 

качество и эффективность страдают в отсутствие состязательности. Указом 

от  5  ноября  1723 г.  «О форме суда»  порядок судопроизводства  меняется, 

происходит  возвращение  сформировавшегося  ранее  состязательного 

процесса, при котором представители допускаются на заседания суда16.

Принятый в начале XIX в. Свод законов Российской империи привел к 

тому, что в гражданском судопроизводстве опять появились инквизиционные 

черты,  оно  вернулось  к  письменной  форме.  Частью  2  т.  X  Законов  о 

судопроизводстве  отменены  совместные  действия  сторон  гражданского 

процесса  в  суде.  Несмотря  на  продолжение  участия  представителей  в 

гражданском  судопроизводстве,  законодатель  так  и  не  определил  их 

процессуальный  статус.  Представители  имели  право  ознакомиться  с 

судебными  бумагами,  подавать  ходатайства  и  прошения,  в  интересах 

доверителя  ходили  по  канцеляриям.  Поскольку  гражданский  процесс  был 

закрыт  как  для  широкого  круга  лиц,  так  и  от  самих  сторон,  проходил  в 

письменной  форме,  представители  имели  широкие  возможности  для 

злоупотреблений. Действовавшие ходатаи и стряпчие не имели также четко 

закрепленного правового статуса.

16 Кузьмина В.М. Правовая природа институтов правозаступничества и судебного 
представительства в историческом измерении // История государства и права. 2017. № 12. 
С. 54-56
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Все  указывало  на  то,  что  судебная  система  государства  давно 

нуждается в коренных реформах.  Эпоха реформ происходила в правление 

Александра  II.  Судебная  реформа  произошла  в  1864  г.,  среди 

многочисленных  актов  принят  Устав  гражданского  судопроизводства, 

ставший  первым  кодифицированным  гражданско-процессуальным  актом  в 

истории отечественного законодательства. Уставом в книге первой (ст. 44-

50) и второй (ст. 245-255) закреплялся процессуальный статус поверенных в 

мировом и  окружном суде.  Законодатель  подробно разъяснял,  какие  лица 

могли  быть  представителями,  а  какие  не  могли.  Определялся  механизм 

избрания и закрепления поверенного за стороной судебного разбирательства, 

его  права  и  обязанности  при  представлении  интересов  доверителя. 

Представителями  в  гражданском  процессе  могли  быть,  помимо 

ограниченного  числа  адвокатов  -  присяжных поверенных,  также  обычные 

граждане, которые удовлетворяли положениям ст. 45 и 246 Устава17.

Результатом  революционных  событий  1917  г.  стало  тотальное 

изменение всей политической, государственной и правовой системы, что не 

могло не повлечь отказ от действующего законодательства, желание создать 

свою  правовую  систему,  которая  кардинально  будет  отличаться  от 

действовавшей  раннее.  Это  привело  к  тому,  что  с  одной  стороны, 

гражданский процесс откатился к дореформенному уровню, когда суд своим 

решением вправе не допустить представителей, даже в обычное гражданское 

разбирательство. В то же время, Декретом о суде от 22 ноября (5 декабря) 

1917  г.  были  сняты все  требования  к  представителям,  которые  закреплял 

Устав  гражданского  судопроизводства.  Поверенным  в  гражданском 

судопроизводстве мог выступать любой дееспособный гражданин, который 

не был ничем опорочен. Декрет от 30 ноября 1918 г. утвердил Положения о 

народном  суде  РСФСР,  в  которых,  согласно  ст.  40,  в  помощь  суду 

создавалась Коллегия защитников, обвинителей и представителей сторон в 

гражданском процессе. Любой гражданин, который хочет получить помощь 
17 Токмаков А.А. Эволюция отечественной адвокатуры: история и перспективы // 

Евразийская адвокатура. 2020. № 2 (45). С. 30-34
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представителя  в  гражданском  судопроизводстве,  должен  был  подать 

ходатайство  об  этом  Совету  коллегии,  который,  изучив  материалы 

гражданского дела, назначал представителя или отказывал в его назначении.

Допускалось  также,  помимо услуг  профессионального  представителя 

Коллегии, представительство близкого родственника участника процесса для 

защиты  его  интересов.  Такое  положение  сохранилось  и  в  следующих 

редакциях Декретов о народном суде РСФСР18.

Изменения,  происходившие  в  политической,  экономической  и 

социальной  сферах  молодого  государства,  обусловили  необходимость 

изменений в законодательстве, его кодификации. Интенсивный гражданский 

оборот,  вызванный  переходом  на  рыночные  рельсы,  развитием  новой 

экономической  политики,  должен  иметь  более  пластичные  механизмы 

правового  регулирования.  Постановление  ВЦИК 1923  г.  ввело  в  действие 

Гражданский  процессуальный  кодекс  РСФСР.  Если  в  Декретах  о  суде 

отсутствовали нормы, регулирующие институт представительства, то в ГПК 

РСФСР  1923  г.,  как  и  в  Уставе  гражданского  судопроизводства  1864  г., 

представительство  регулировала  самостоятельная  глава  2 

«Представительство  в  суде»  (ст.  12-20).  В  частности,  ст.  15  данного 

документа  предоставляла  доверителю  право  самостоятельно  принимать 

решение о выборе представителя.

Полномочия  представителя  (в  т.ч.  назначенного  Коллегией) 

подтверждались устно в суде с занесением в протокол либо доверенностью, 

оформленной установленным порядком. Особо в доверенности должно было 

быть оговорено право представителя завершать дело миром, передавать дело 

в  третейский  суд,  частично  либо  полностью  отказываться  от  исковых 

требований,  передавать  полномочия  третьему  лицу  и  получать  денежные 

средства  и  имущество  (ст.  18  ГПК  1923  г.).  Коллегии  защитников  стали 

формироваться как общественные организации, которые находятся,  тем не 

18 Миняйленко  Н.Н.,  Кеклис  А.Ю.  Судебное  представительство  в  гражданском 
судопроизводстве  России  (историко-теоретический  аспект)  //  Пролог:  журнал  о  праве. 
2020. № 1. С. 2-9
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менее, под контролем и надзором судов. Таким образом, лишь через шесть 

лет после революции, происходит переход от своего рода инквизиционного 

процесса к состязательному.

С точки зрения законодателя это должно было способствовать лучшей 

защите  прав  трудящихся,  очень  часто  не  обладающих  необходимыми 

знаниями  и  юридической  осведомленностью.  Положением  СНК  об 

адвокатуре  1939  г.,  для  оказания  юридической  помощи  образовывались 

областные, краевые и республиканские коллегии адвокатов (ст. 1), при этом 

члены коллегии оказывали юридическую помощь населению,  в  том числе 

путем участия в процессе в качестве представителей истцов, ответчиков и 

других заинтересованных лиц (ст. 3).

В 1979 году Законом СССР «Об адвокатуре» также было установлено, 

что адвокаты, оказывая юридическую помощь, осуществляют, в том числе, 

представительство по гражданским делам.  Права  и  обязанности адвокатов 

при выполнении поручений по делам данной категории регламентировались 

соответствующим законодательством Союза ССР и союзных республик [6, с. 

397].

Согласно ст.  45  ГПК РСФСР 1964 г.,  полномочия адвоката  должны 

были  удостоверяться  ордером,  выдаваемым  юридической  консультацией. 

Процессуальным  законом  закреплялся  довольно  обширный  перечень 

решений (действий),  которые не вправе был принимать адвокат от имени, 

представляемого – это передача дела в товарищеский или третейский суд, 

отказ  от  исковых  требований,  признание  иска,  изменение  предмета  иска, 

заключение  мирового  соглашения,  передача  полномочий  другому  лицу, 

обжалование  решения  суда,  предъявление  исполнительного  листа  ко 

взысканию,  а  также  получение  присужденного  имущества  или  денег.  В 

случае  неоднократного  неподчинения  адвоката  распоряжениям 

председательствующего  во  время  слушания  дела,  он  мог  быть  заменен,  с 

одновременным сообщением об этом президиуму коллегии адвокатов. ГПК 

РСФСР  1964  г.  также  детально  регламентировались  вопросы  возмещения 
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расходов по оплате помощи адвоката (ст. 91, 93). Следующий этап развития 

правового положения адвоката как представителя в гражданском процессе 

уже  был  обусловлен  принятием  в  2002  году  ГПК  РФ  и  Закона  «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», которые 

действуют по сей день.

Таким  образом,  институт  профессиональных  представителей  в 

отечественном  гражданском  процессе  прошел  сложный  и  долгий  путь  в 

своем  становлении  и  развитии  -  от  «пособников»,  сделавших  услугу 

«хождения по судам» своим привычным занятием, до лиц, имеющих статус 

адвоката, вопросы участия которых в производстве по гражданским делам 

достаточно  полно  закреплены  процессуальным  и  специальным 

законодательством.
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Глава 2. Представительская деятельность адвоката на различных 

стадиях гражданского судопроизводства.

2.1.  Деятельность  адвоката  на  стадии  подготовки  к  судебному 

разбирательству.

Для любого гражданского дела обязательным является наличие четкого 

представления  о  конкретных  нарушениях  действующих  правовых  норм, 

доказательств,  свидетельствующих  об  имеющихся  нарушениях, 

представления  данных  доказательств  суду,  защиты  противоположной 

стороной  по  делу  от  предъявленных  доводов,  опровержения  доводов 

противника.

Одной  из  разновидностей  правовой  помощи,  которую  оказывает 

адвокат  по  гражданскому  делу,  является  предоставление  правовых 

консультаций, дача правового заключения по спорному вопросу. 

Правовое консультирование может осуществляться адвокатом в устной 

и  в  письменной  форме.  Консультативная  помощь  является  достаточно 

сложным  видом  деятельности  адвоката,  которому  предстоит  за 

непродолжительный  промежуток  времени,  пока  у  него  находится  клиент, 

установить  с  клиентом доверительные  отношения,  разобраться  в  сложной 

ситуации и найти решение по делу.

Подача  искового  заявления  представляет  собой  средство  защиты 

субъективных прав.

Адвокат,  который  является  представителем  истца  по  гражданскому 

делу, обязан совершить комплекс действий:

-ознакомить  истца  с  копиями  имеющихся  в  деле  доказательств, 

которые были положены в основу искового заявления,

-заявить перед судом ходатайство об истребовании тех доказательств, 

которые не удается самостоятельно получить адвокату.
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Адвокат,  который  представляет  сторону  ответчика,  также  должен 

совершить следующую совокупность действий:

-уточнить заявленные истцом требования и их фактические основания,

-передать суду, истцу (представителю истца) письменные возражения 

по  заявленному  иску,  также  доказательства,  положенные  в  обоснование 

возражений на исковое заявление,

-заявить в суде ходатайство об истребовании судом тех доказательств, 

которые  адвокат  –  представитель  ответчика  не  может  получить 

самостоятельно.

В научной и учебной литературе деятельность адвоката в гражданском 

процессе подразделяется на следующие основные стадии:

-работа с доказательственной базой,

-участие в судебном процессе19.

Работа с доказательствами связана с необходимость предугадать исход 

дела, то есть адвокат должен четко осознавать к каким последствиям может 

привести определенное процессуальное действие, совершаемое адвокатом от 

имени доверителя.

При  сборе  доказательств  по  гражданскому  делу  адвокат  должен 

помнить  о  том,  что  к  доказательствам  по  делу  относятся  облеченные  в 

предусмотренную законом процессуальную форму:

-объяснения, предоставленные сторонами и третьими лицами,

-показания свидетелей,

-письменные и вещественные доказательства,

-заключения экспертов,

-записи аудио- и видео техники.

19 Володина  С.И.,  Кучерена  А.Г.,  Пилипенко  Ю.С.  Адвокатура:  учебник  для 
бакалавров / отв. ред. Ю.С. Пилипенко. – 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2022. 
– С.152.
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В любом случае, доказательства по гражданскому делу в соответствии 

со статьями 59, 60 ГПК РФ должны отличаться признаками относимости и 

допустимости20.

При  осуществлении  подготовки  по  гражданскому  делу,  адвокат 

разъясняется доверителю процессуальные особенности рассмотрения дела в 

суде, права и обязанности доверителя, дает необходимые рекомендации по 

поведению в судебном процессе, по ответам на поставленные вопросы суда и 

других  участников  спора,  изучает  материалы  судебной  практики  по 

рассматриваемому вопросу.

После  того,  как  будет  объявлен состав  суда,  адвокату  на  основании 

статьи 164 ГПК РФ принадлежит право заявить отводы судье,  прокурору, 

секретарю заседания, эксперту, специалисту или переводчику.

Далее  судом  устанавливается  определенная  последовательность, 

которой должны придерживаться стороны при исследовании доказательств 

по  делу.  При  исследовании  доказательств  адвокат  по  гражданскому  делу 

должен внимательно следить за ходом дачи показаний свидетелями, за тем, 

чтобы свидетелям своевременно были заданы те вопросы, которые позволят 

извлечь важные факты по существу спора.

После исследования доказательств суд переходит к судебным прениям 

(если отсутствуют дополнительные объяснения у участников дела). Первыми 

выступают истец и его представитель, ответчик и его представитель.

Очень важно, чтобы в своей речи, которую адвокат произносит в суде, 

сочетались следующие элементы:

-научная основательность в деле исследования доказательств,

-практическая направленность,

-яркость и образность.

20 Гражданский  процессуальный  кодекс  Российской  Федерации:  Федеральный 
закон от 14.11.2002 №138-ФЗ //Российская газета. – 2002. – № 220.
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Даже  в  том  случае,  если  в  речи  адвоката  будет  содержаться 

достаточная правовая аргументация, но будет отсутствовать выразительность 

и лаконичность, то исход дела может быть не в пользу доверителя.

Вынесенное  в  первой  инстанции  судебное  решение  может  быть 

обжаловано в апелляционную инстанцию, в которой адвокат представитель 

действует  аналогично,  как  и  в  суде  первой  инстанции.  Кроме  того,  при 

рассмотрении гражданского дела судом апелляционной инстанции, адвокат 

имеет  право выявлять  и  получать  новые доказательства  по делу,  заявлять 

ходатайства  об  их  приобщении  к  делу  и  принимать  участие  в  их 

исследовании судом апелляционной инстанции.

2.2. Деятельность адвоката в судебном разбирательстве.

2.3.  Роль  адвоката  при  рассмотрении  дел  в  порядке  заочного 

производства.

2.4. Участие адвоката в процессе пересмотра гражданских дел в судах 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанции.

Выводы  суда  кассационной  инстанции  производят  переоценку 

истинности фактов, которые были оценены в суде первой инстанции.

То  есть  можно  сказать  о  том,  что  в  кассационной  инстанции 

реализуется  принцип  истины  в  гражданском  процессе,  а  в  надзорной 

инстанции реализуется принцип законности.

При подготовке и составлении кассационных и надзорных жалоб по 

гражданскому делу,  адвокат должен излагать свою позицию и требования 

четко и ясно:  отменить или изменить (полностью или частично) судебное 

решение первой инстанции по гражданскому делу. Выдвижение адвокатом 

альтернативных требований в кассационных и надзорных жалобах является 

недопустимым.
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Адвокат,  который  является  представителем  по  гражданскому  делу, 

должен всеми возможными законными способами предотвратить вступление 

в  законную  силу  незаконных  и  необоснованных  судебных  актов  по 

гражданским  делам,  содействовать  восстановлению  нарушенных  прав  и 

свобод, а также законных интересов граждан21.

В  кассационных  и  надзорных  жалобах  адвокат,  который  выполняет 

функции  представителя  по  гражданскому  делу,  должен  раскрыть: 

допущенные  судом  первой  инстанции  пробелы  и  нарушения,  которые 

подтверждают неправильность обжалуемого судебного решения.

Кроме  того,  в  кассационной  и  надзорной  жалобе  адвокат  должен 

привести  конкретные  основания  и  мотивы,  которые  могут  поставить  под 

сомнение выводы суда первой инстанции.

Профессионализм и опыт адвоката – представителя по гражданскому 

делу  способствуют  грамотному  составлению  кассационной  и  надзорной 

жалоб,  укреплению  в  глазах  населения  авторитета  того  адвокатского 

образования, которое оказывает правовую помощь.

Материалы судебной практики свидетельствуют о том, что адвокаты не 

всегда  добросовестно  отстаивают  интересы  ответчиков  в  кассационной  и 

надзорной  инстанциях,  а  также  не  всегда  в  полной  мере  применяют 

предоставленные  им  процессуальным  законодательством  средства,  в 

судебном  заседании  кассационной  и  надзорной  инстанций  участвуют  без 

необходимой на то активности.

Анализ  большинства  дел,  в  которых  участвовал  адвокат  в  качестве 

представителя  по  гражданскому  процессу,  свидетельствует  о  том,  что 

выступления  адвокатов,  которые  были  назначены  судом  в  качестве 

представителей  ответчиков,  являлись  очень  краткими,  отсутствовало 

21 Адвокатура  и  адвокатская  деятельность:  учебник  для  бакалавриата  и 
специалитета/ А.А. Клишин [и др.];  под ред. А.А. Клишина, А.А. Шугаева.  – 2-е изд.,  
испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – С.214.
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необходимое правовое обоснование, выступление адвоката сводилось только 

к непризнанию иска.

О недобросовестности деятельности адвокатов также свидетельствует 

тот  факт,  что  случаи обжалования  адвокатами решений в  апелляционном, 

кассационном порядке  и  в  порядке  надзора  являются  единичными.  Также 

адвокатами по гражданским делам вообще не обжалуются судебные решения 

в  том  случае,  когда  адвокаты  по  определенным  мотивам  не  согласны  с 

предъявленным к ответчику иском.

То есть на стадиях обжалования судебного решения адвокат должен 

действовать так же, как и в суде первой инстанции: добросовестно, разумно и 

профессионально.

Добросовестность  адвоката  подразумевает,  что  при  представлении 

интересов  доверителя  адвокат  должен  работать  с  полной  отдачей  сил  и 

способностей,  приложить  все  возможные  усилия,  чтобы  предоставить 

клиенту квалифицированную правовую помощь по гражданскому делу.

То есть в понятие добросовестности входит следующее:

-адвокат  должен  в  кратчайшие  разумные  сроки  отвечать  на  всю 

поступающую  корреспонденцию,  которая  касается  того  гражданско-

правового спора, по которому адвокат выступает в качестве представителя,

-адвокат  должен  проявлять  пунктуальность  при  выполнении  иных 

служебных обязанностей,

-незамедлительно  ставить  в  известность  своего  доверителя  об 

обстоятельствах,  которые  препятствуют  исполнению  служебных 

обязанностей адвоката,

-не  допускать  пропусков  процессуальных  сроков,  предусмотренных 

для обжалования решений суда  первой инстанции,  а   также не  допускать 

пропуска судебных заседаний по делу без уважительных на то причин.

Кроме  принципов  разумности  и  добросовестности,  деятельность 

адвоката  во  всех  стадиях гражданского  процесса  должна основываться  на 

следующих принципах.
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Принцип  справедливости  при  осуществлении  адвокатской 

деятельности  в  настоящее  время  является  межотраслевым  и 

распространяется на всю систему права22.

Оказывая  правовую  помощь  клиенту  с  учетом  принципа 

справедливости, адвокат должен принимать во внимание, следующее:

-реализация права одного лица не должна никоим образом ущемлять 

права другого лица,

-все обладают равными правами перед законом и судом, а также равны 

в праве на получение квалифицированной юридической помощи,

-тяжесть наказания должна соответствовать тяжести содеянного.

Принцип гуманизма носит общеотраслевой характер и имеет место в 

правовой  системе  любого  социального  государства.  Гуманизм  при 

осуществлении  адвокатской  деятельности  состоит  в  признании  и  защите 

адвокатами  любыми  законными  способами  прав  и  свобод  граждан  и 

организаций.

Принцип  ответственности  при  осуществлении  адвокатской 

деятельности  означает,  что  адвокат  несет  ответственность  за  последствия 

собственных действий и принятых решений.

Важным  этическим  принципом  при  осуществлении  адвокатской 

деятельности является принцип уважения чести и достоинства человека,  а 

также  статуса  государственных  органов  и  адвокатуры.  Именно  принцип 

уважения  к  гражданам  и  организациям  не  только  укрепляет  авторитет 

адвокатуры,  но  и  формирует  доверительное  уважение  к  ней  со  стороны 

населения.

Этическим  принципом  осуществления  адвокатской  деятельности 

является правило конфиденциальности, в соответствии с которым, адвокат 

должен сохранять тайну в  отношении информации,  сообщенной клиентом 

22 Пилипенко  Ю.С.  Научно-практический  комментарий  к  Кодексу 
профессиональной этики адвоката / Ю.С. Пилипенко. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 
2021. – С.328.
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или ставшей адвокату известной в связи с исполнением поручения, а также в 

отношении самого факта обращения к нему определенного клиента.

По  мнению  автора  настоящей  работы,  адвокатская  тайна  подлежит 

раскрытию только в следующих случаях:

-действия  адвоката  подлежат  рассмотрению  в  административном 

органе коллегии,

-в содержание адвокатской тайны входит информация о готовящемся 

преступлении23.

Приведем пример из судебной практики. 

Верховный  суд  РФ  признал  частично  недействующим  приказ 

Министерства  юстиции Российской Федерации от  14.12.2016 № 288  «Об 

утверждении  требований  к  форме,  порядку  оформления  и  направления 

адвокатского запроса». 

В  настоящее  время  адвокатский  запрос  не  должен  включать  в  себя 

сведения о том, чьи интересы представляет адвокат, так как за разглашение 

данных  сведений  адвокат  может  быть  привлечен  к  дисциплинарной 

ответственности или лишен статуса24.

Вышеперечисленные  принципы  осуществления  адвокатской 

деятельности должны применяться в совокупности, так как немыслимы один 

без  другого.  Данные  принципы  должны  являться  основой  деятельности 

любого  адвоката  в  том  случае,  когда  действующее  законодательство  не 

регламентирует  правила  поведения  в  конкретной  ситуации.  Кроме  того, 

принципы  осуществления  адвокатской  деятельности  должны  являться 

неотъемлемой частью мышления любого адвоката.

23 Адвокатура  и  адвокатская  деятельность:  учебник  для  бакалавриата  и 
специалитета/ А.А. Клишин [и др.];  под ред. А.А. Клишина, А.А. Шугаева.  – 2-е изд.,  
испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – С.214.

24 Решение  Верховного  Суда  РФ  «О  признании  частично  недействующими 
подпунктов 11 и 12 пункта 5 Требований к форме, порядку оформления и направления 
адвокатского запроса, утв. Приказ Минюста России от 14.12.2021 № 288» от 24.05.2022 № 
АКПИ17-103. Текст решения официально опубликован не был.
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Заключение

Представительство  по  гражданскому  делу  заключается  в  оказании 

адвокатом  квалифицированной  правовой  помощи  своему  клиенту 

(доверителю).  Участие  адвоката  в  гражданском процессе  включает  в  себя 

следующие формы работы адвоката с клиентом:

-предоставление консультаций и справок по правовым вопросам,

-подготовка  и  составление  различных  правовых  документов  (исков, 

возражений, жалоб в апелляционную и кассационную инстанции),

-сбор и предоставление в судебные заседания доказательств по делу,

-участие в судебных прениях по гражданскому делу, которое является 

самой важной функцией адвоката, как представителя по гражданскому делу,

-участие  в  апелляционной,  надзорной  и  кассационных  судебных 

инстанциях по гражданскому делу.

Проведенное в работе исследование позволяет внести предложение по 

совершенствованию действующего законодательства, посвященного участию 

адвоката в качестве представителя в гражданском процессе.

Так,  статью 54  ГПК РФ предлагается  дополнить  нормой о  том,  что 

перечисленные  в  статье  дополнительные  права  представителя  подлежат 

указанию не только в доверенности, но также и в ордере адвоката. То есть, 

дополнительные права целесообразно перечислить в удостоверении адвоката, 

заверив  данную  запись  руководителем  адвокатского  образования,  это 

позволит  упростить  процедуру  принятия  адвокатом  поручения  по 

гражданскому делу.

Кроме  того,  дальнейшему  совершенствованию  должно  быть 

подвергнуто  законодательство  о  предоставлении  бесплатной  правовой 

помощи населению.  В  перечень  субъектов,  имеющих право  на  получение 

бесплатной  правовой  помощи,  необходимо  также  внести  лиц,  которые 

находятся в трудной жизненной ситуации.
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Закрепляя  на  законодательном  уровне  принцип  состязательности, 

государство должно предоставить всем участникам гражданского процесса 

равное процессуальное положение независимо от материального положения.

В связи с  чем,  по примеру Великобритании необходимо постепенно 

развивать  институт  муниципальных  адвокатов,  труд  которых  будет 

оплачиваться  за  счет  средств  муниципального  бюджета  или 

благотворительного фонда.  
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