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Введение

В  соответствии  с  учебным  планом,  проходила  ознакомительную 

практику  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном 

учреждении  высшего  образования  «Северо-Кавказский  федеральный 

университет»  в  (ООО  «Юридическая  группа  СК»,  г.Ставрополь)  ЛИБО!!! 

(НОЦ  исследования  проблем  юридической  техники  и  мониторинга 

законодательства на кафедре экологического, земельного и трудового права 

Юридического  института).  Продолжительность  практики  составляла  2 

недели - с 12июня 2023 г. по 25 июня 2023 г. 

Организация  и  проведение  практики  направлены  на 

совершенствование  качества  профессиональной  подготовки  будущего 

юриста, выработку у него умений и навыков работы с правовым материалом, 

укрепление связей обучения с практической правовой деятельностью.

           К началу практики студент должен четко знать положения 

основных нормативных правовых актов.

        Такими актами являются:

1. Конституция Российской Федерации;

2. Гражданский кодекс Российской Федерации;

3. Трудовой кодекс Российской Федерации;

4. Уголовный кодекс Российской Федерации;

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации;

7. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации;

8. Налоговый кодекс Российской Федерации;

9. Федеральный  закон  от  26.12.1995  г.  №  208-ФЗ  «Об  акционерных 

обществах»;

10.Федеральный  закон  от  08.02.1998  г.  №  14-ФЗ  «Об  обществах  с 

ограниченной ответственностью»;



11.Федеральный  закон  от  24.07.2007  г.  №221-ФЗ  «О  кадастровой 

деятельности»;

12.Федеральный  закон  от  13.07.2015  г.  №218-ФЗ  «О  государственной 

регистрации недвижимости»;

13.Федеральный  закон  от  19.05.1995  г.  №  82-ФЗ  «Об  общественных 

объединениях»;

14.Федеральный закон  от  08.12.1990  г.  № 395-1  «О банках  и  банковской 

деятельности»;

15.Федеральный  закон  от  26.10.2002  г.  №  127-ФЗ  «О  несостоятельности 

(банкротстве)».

Кроме  того,  студенту  необходимо  знать  основные  законы, 

регулирующие  деятельность  органов  государственной  власти  и  местного 

самоуправления,  а  также  правоохранительных  органов  по  профилю 

прохождения практики.

Практика  осуществляется  в  целях  закрепления  приобретенных 

студентами в процессе обучения теоретических знаний и превращения этих 

знаний  в  умения  и  навыки  профессиональной  юридической  деятельности, 

подготовки студентов к производственной практике и практической работе 

на конкретном рабочем месте и по конкретным направлениям деятельности 

органов власти или хозяйствующих субъектов.

Задачи практики

1. Закрепить теоретические знания, полученные студентами при изучении 

юридических дисциплин.

2. Принять  участие  в  работе  в  решении  задач,  стоящих  перед 

организацией – базой практики.

3. Участвовать  в  процессе  принятия  решений  по  правовым  вопросам 

руководителями и сотрудниками юридических подразделений.

4. Сбор  материалов  для  подготовки  курсовых,  выпускных 

квалификационных  работ,  научных  публикаций  и  проведения  иных 



исследований  в  рамках  студенческой  научно–исследовательской 

работы.

5. Развитие  правовой  культуры  как  важнейшего  условия  успешного 

решения задач будущей профессиональной деятельности.

Результаты  практики  оформлены  в  виде  отчета.  Отчёт  состоит  из 

введения, двух разделов, заключения, списка литературы.



1. система муниципальных органов власти

1.1. Муниципальное управление как вид управленческой деятельности и 

система 

 

Управленческая  деятельность  –  это  такой  тип    профессиональной 

деятельности, специфика которой определяется ее наиболее   общей задачей 

–  организацией  деятельности  других  людей  в  направлении  достижения 

общих целей, с опорой на принципы иерархии.

Муниципальное  управление  в  условиях  становления  местного 

самоуправления в трансформационном российском обществе связывается с 

управлением  воспроизводством  и  развитием  местных  сообществ,  а  также 

социально-экономическим  развитием  городского  или  сельского  поселения 

как территорий их проживания.  

Муниципальное  управление  как  вида  управленческой  деятельности 

характеризуется следующими чертами.  

Во-первых,  наличием  собственной  концепции,  которая 

муниципального  управления  опирается  на  местном  самоуправлении  как 

институте народовластия и институте гражданского общества.  

Во-вторых, в системе муниципального управления в качестве объектов 

управления рассматриваются: 

- местные сообщества;  

- муниципальное  образование  как  социально-экономическая 

система; 

- муниципальная организация местного самоуправления;   

- происходящие  на  территории  муниципального  образования 

социально  экономические  и  социально-политические  и  идеологические 

процессы.  



В-третьих, в качестве субъектов управления в системе муниципального 

управления рассматриваются муниципальные управленческие организации, 

выборные  должностные  лица  местного  самоуправления  (к  примеру,  глава 

муниципального образования). 

Элементами  системы  муниципального  управления  являются   ее 

теоретическая  основа  в  виде  концепции  муниципального  управления, 

объекты   (местные  сообщества  и  муниципальные  образования, 

муниципальная   организация  местного  самоуправления),   субъекты 

(муниципальные  управленческие   организации,  выборные   должностные 

лица местного самоуправления). 

На  базе  теоретической  основы  муниципального  управления 

разрабатывается  концепция  муниципального  управления.  В  ней 

определяются  его  сущность  и  содержание,  определяются  принципы  и 

подходы. В концепции в качестве основных направлений муниципального 

управления выделяются:  

1) управление  муниципальной  организацией  местного 

самоуправления,  

2) управление местными сообществами;  

2) управление муниципальным образованием как социально-

экономической  системой,  включающим  в  себя  управление 

муниципальным хозяйством;  

3) управление  отдельными  сферами  жизнедеятельности 

местных сообществ, отраслями муниципального хозяйства;   

4) управление  на  территориях,  которые  имеют  свои 

специфические особенности; 

5) управление  муниципальными  организациями,  включая 

органы местного самоуправления.   



1.2. Особенности муниципального управления как составной части 

социального управления 

 По  мнению  некоторых  представителей  экономико-хозяйственного 

подхода,  муниципальный  менеджмент  ориентирует  муниципальную 

деятельность  на  удовлетворение  потребностей  населения  в  различных 

услугах,  на  обустройство  территории,  на  создание  условий  для 

воспроизводства и развития самого человека.  

Отсюда  следует    вывод  об  идентичности  понятий  муниципального 

менеджмента и менеджмента социального.  На мой взгляд, вряд ли следует 

муниципальное  управление  сводить  к  муниципальному  менеджменту,  а 

муниципальный менеджмент - к социальному менеджменту. Муниципальное 

управление  как  составная  часть  социального  управления  имеет  свои 

специфические особенности. 

Формируемые местным сообществом или группой местных сообществ 

органы местного самоуправления преследует, прежде всего, социальные цели 

некоммерческого характера. Поэтому в качестве критерия эффективности и 

результативности  их  деятельности  выступают  не  только  результаты  в 

хозяйственно-экономической  сфере,  но  и  в  других  основных  сферах: 

социально-культурной, политической и идеологической.  

Еще одна особенность видится в том, что муниципальное управление 

самым тесным образом связана с самоуправлением, т.е. с самоорганизацией 

местных  сообществ,  отдельных  граждан.  Отсюда  вытекает  специфическая 

роль местных сообществ как субъекта местного самоуправления.  Местное 

сообщество в муниципальном управлении выступает одновременно в двух 

ролях – как цель и объект управления.  

В  то  же  время  в  качестве  субъекта  муниципального  управления 

выступают  не  сами  местные  сообщества,  а  создаваемые  органы  местного 

самоуправления,  с  помощью  которых  местные  сообщества  добиваются 

решения вопросов своей жизнедеятельности. 



Особенность  муниципального  управления  заключается  в 

максимальном  и  эффективном  использовании  социального  потенциала 

местных  сообществ,  которые  базируется  на  человеческом  ресурсе  как 

главном ресурсе муниципальных образований. Составными его элементами 

являются  интересы  и  потребности,  энергию,  волю,  интеллект,  труд,  а 

зачастую и  денежные средства  как  местных сообществ  в  целом,  так  и  ее 

отдельных индивидов, а также и создаваемых ими организаций.  

Четвертая особенность состоит в том, что муниципальное управление 

основано на менталитете, традициях и обычаях, духовных и нравственных 

ценностях местных сообществ. Вместе с тем вряд ли правомерно сравнивать 

местные  сообщества  с  кооперативом  или  акционерным  обществом, 

участники  которого  объединились  в  целях  реализации  общих  интересов. 

Именно  такой  подход  декларируется  коллективом  авторов  учебника 

«Система муниципального управления».    

Некоторые  исследователи  отмечают  двойственную  природу  понятия 

«муниципальное  управление».   Двойственность  природы  содержания 

муниципальной  управленческой  деятельности  заключается  в  том,  что,  с 

одной  стороны,  муниципальная  деятельность  включает  в  себя  вопросы 

общего  взаимодействия  органов  местного  самоуправления  с 

хозяйствующими субъектами разных форм собственности, действующими на 

территории  муниципального  образования;  а  с  другой,  -  она  связана  с 

регулированием  хозяйственных  отношений  для  муниципальных 

предприятий, учреждений и организаций.   

Управленческую  деятельность  муниципалитета  некоторые 

исследователи  разделяют  на  два  вида:  хозяйственно-экономическую  и 

социально-политическую.    Основный  вид  хозяйственной  деятельности 

органов  местного  самоуправления  –  это  подчинение  деятельности 

предприятий и учреждений, расположенных на территории муниципального 

образования, удовлетворению общественных интересов граждан.  



 Хозяйственное  муниципальное  управление  представляется  как 

деятельность  органов  местного  самоуправления,  направленная  на 

реализацию  общественных  интересов,  осуществляемая  в  определенных 

законом формах посредством муниципального хозяйства».   

Если  же  вести  речь  о  содержании  управленческой  деятельности 

муниципальным  хозяйством,  то  предлагается  выделить  два  основных 

направления:  властное  и    экономическое.  Это  обуславливается  тем,  что 

методы  деятельности  органов  местного  самоуправления  по  реализации 

групповых интересов напрямую связаны с формами организации субъектов 

хозяйственной деятельности, с которыми они вынуждены контактировать.   

Нетрудно заметить,  что в  данном случае муниципальное управление 

рассматривается с позиции хозяйственно-экономического подхода, согласно 

которому  муниципальная  профессиональная  деятельность  связывается  с 

управлением  местным  (муниципальным)  хозяйством  или  управлением 

муниципальной  социально-экономической  системой.  При  этом  социальная 

направленность  муниципального  управления  не  является  его  сущностной 

характеристикой.



Выводы по разделу 1 

 

1. Муниципальная  организация  местного  самоуправления 

представляет  собой  более  емкое  и  глубокое  по  своему  содержанию 

понятие,  чем  просто  понятие  «муниципальная  организация».  Его 

изучение  обуславливает  необходимость  комплексного  и  системного 

подхода, предусматривающего использование методов и методологии 

других  общественных  наук,  исследующих  проблемы  местного 

самоуправления. 

2. Категория  «муниципальная  организация  местного 

самоуправления»  в  самом  широком  смысле  искомого  понятия 

рассматривается как форма и способ организации местной публичной 

власти,  присущие  демократическому  обществу  с  рыночными 

отношениями.  Речь  идет  о  таком  типе  организации  местного 

самоуправления,  который  обеспечивает  реальное  участие  местных 

сообществ  и  граждан  в  осуществлении  своего  права  на  местное 

самоуправление,  в  защите  своих  законных  прав  и  интересов, 

направленных  на   решение  вопросов  обеспечения   их 

жизнедеятельности.  

Под муниципальной организацией местного самоуправления  в узком 

смысле  рассматриваемого  понятия  понимается,  с  одной  стороны,  как 

совокупность  органов  муниципальной  власти,  форм  самоорганизации   и 

участия граждан в местном  самоуправлении, а с другой – как социальный 

механизм,  регулирующий  общественные  отношения,  возникающие   в 



процессе реализации местными сообществами и гражданами своих прав на 

осуществление местного самоуправления.   

3. Муниципальная  организация  местного  самоуправления 

создается местным сообществом или группой местных сообществ для 

достижения стоящих перед его членами общественно значимых целей. 

Обязательным  условием  формирования  и  функционирования  этого 

социального образования является наделение его публичновластными, 

социально-экономическими  и  общественно-деятельностными 

функциями  для  решения  вопросов  жизнедеятельности  местных 

сообществ.  

6. Введение в научно-практический оборот категории «муниципальная 

организация  местного  самоуправления»  позволяет  четко  зафиксировать 

муниципальную  модель  организации  местного  самоуправления.  Заметим 

одну  из  моделей,  но  далеко  не  единственную  в  практике  местного 

самоуправления.   

Как  показывает  мировой  опыт,  именно  муниципальная  организация 

местного самоуправления соответствует потребностям рыночной экономики 

и  демократического  общества.  Она  представляет  собой  один  из  наиболее 

устойчивых элементов в конструкции конституционного устройства страны, 

«кирпичик»  в  системе  власти  и  одновременно  неотъемлемый  элемент 

гражданского общества. 



2. Адвокатура России

2.1 Понятие адвокатской деятельности и адвокатуры 

1 июля 2002 г. вступил в силу Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 

63ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

(далее  –  Закон  «Об  адвокатуре»),  в  соответствии  с  ч.  1  ст.  3  которого 

«адвокатура  является  профессиональным  сообществом  адвокатов  и  как 

институт  гражданского  общества  не  входит  в  систему  органов 

государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления».  Такая 

формулировка,  указанная  в  Законе,  и  будет  являться  официальным 

определением. 

Согласно профессору,  доктору юридических наук Юрьеву С.С.  «под 

адвокатурой  следует  понимать  систему  наделенных  специальными 

полномочиями  лиц  (адвокатов),  организаций  (адвокатских  образований)  и 

органов  самоуправления  (адвокатских  палат),  главной  целью 

функционирования  которых  является  обеспечение  реализации 

конституционного права каждого человека на получение квалифицированной 

юридической помощи». 

Обратимся к учебнику под редакцией М.Б. Смоленского, где сказано, 

что адвокат (от лат. advocates – призванный; англ. lawyer, barrister, advocate) – 



юрист,  оказывающий  профессиональную  правовую  помощь  посредством 

консультации,  рекомендаций,  защиты  обвиняемого  на  всех  стадиях 

следствия и суда, представление интересов потерпевших) и т. д. 

Адвокатом  в  Древнем  Риме  (до  имперского  периода)  называли 

родственников и друзей человека, которого необходимо было сопровождать 

в  суд.  В  Римской  империи  таким  термином  обозначали  судебных 

защитников. 

Как  в  европейских,  так  и  в  западноевропейских  языках  с  понятием 

«адвокатура» (advocatio,  I’awocatio,  abogacia,  the advocacy и др.)  сливается 

понятие  деятельности,  отличающееся  от  деятельности  поверенных,  что 

подразумевает  существование  специального  класса  профессиональных 

юристов. 

С  середины  XIX  в.  термином  «адвокатура»  в  русском  разговорном 

языке  стали  означать  профессию  адвоката,  отличающие  от  оказывающих 

помощь поверенных, которые могут и не быть юристами. А «адвокатурой» 

обозначалось объединение адвокатов в какую-либо структуру. 

В советский период (1917–1991) этим словом стали именовать юристов 

профессионалов,  которые  объединялись  в  коллегии  для  оказания 

юридическим  и  физическим  лицам  юридической  помощи  (разрешение 

правовых вопросов, составление жалоб, договоров, представительство в суде 

и  т.  д.),  так  как  коллегии  адвокатов  представляли  собой  практически 

единственную  форму  организацию  лиц,  предоставляющих  юридическую 

помощь на профессиональном уровне. 

В  соответствии  с  законом  1979  г.  коллегия  адвокатов  является 

добровольным  объединением  лиц,  занимавшихся  «адвокатской 

деятельностью».  Но  что  значит  «адвокатская  деятельность»  законом  не 

уточнено.  

Большинство  учёных  в  современной  науке  приходят  к  мнению,  что 

адвокатской  деятельностью  является  юридическая  помощь,  оказываемая 

физическим  и  юридическим  лицам  на  профессиональной  основе  путем 



оказания  консультации,  организации  защиты  или  представительства 

интересов в разных судах, оказания иных видов юридической помощи. 

Надо  сказать,  что  деятельность  адвоката  предпринимательской  не 

является несмотря на то, что адвокат за свой труд получает вознаграждение. 

Для  того,  чтобы  понять  данную  норму  необходимо  обратиться  к 

Гражданскому  Кодексу  Российской  Федерации  (далее  РФ),  в  котором 

указано,  что  «предпринимательской  деятельностью  является 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная 

на  систематическое  получение,  прибыли  от  пользования  имуществом, 

продажи  товаров,  выполнения  работ  или  оказания  услуг  лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке». 

Получается,  что  для  предпринимателя  (предпринимателя-юриста, 

юридической  фирмы)  главной  целью  является  получение  прибыли,  а  для 

адвоката  основной  целью  является  оказание  квалифицированной 

юридической помощи.  

Не  является  юридическая  помощь,  оказываемая  адвокатами 

работникам  правовых  служб  предприятий,  учреждений  и  организаций 

независимо  от  формы  собственности,  а  также  сотрудниками  органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; владельцами и 

работниками  организаций,  хозяйственных  обществ  и  товариществ, 

оказывающих  юридические  услуги,  а  также  индивидуальными 

предпринимателями; нотариусами, патентными или частными поверенными 

либо  другими  лицами,  которые  законом  специально  уполномочены  на 

ведение своей профессиональной деятельности, не связанной с адвокатской. 

Таким образом можно сделать вывод, что адвокат — это лицо, которое 

получило  статус  адвоката  в  установленном  законом  порядке  и  право  на 

осуществление адвокатской деятельности. 

Адвокат не может находится на государственной службе или занимать 

оплачиваемую должность в органах исполнительной власти.  



2.2   Задачи и принципы адвокатуры 

У  каждого  гражданина  или  юридического  лица  может  возникнуть 

реальная необходимость в квалифицированной юридической помощи.  

В  ст.  45  Конституции  РФ сказано:  «государственная  защита  прав  и 

свобод  человека  и  гражданина  в  Российской  Федерации  гарантируется», 

Конституция РФ обусловливает гарантии на получение квалифицированной 

правовой помощи, ст. 46 Конституции РФ «каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод». Ч.1 ст.48 Конституции РФ «гарантирует каждому 

право  на  получение  квалифицированной  юридической  помощи».  Это 

достигается  за  счёт  предъявления  требований  к  кандидату  в  адвокаты,  а 

именно  сдача  квалификационного  экзамена,  наличие  стажа  работы  по 

юридическим  специальностям,  наличие  рекомендаций  других  адвокатов  и 

соблюдение этики.  

Между  адвокатом  и  доверителем  заключается  договор  об  оказании 

юридической помощи, который носит возмездный характер (т.е. доверитель 

оплачивает услуги выбранного им адвоката). Но в жизни могут возникнуть 

ситуации, когда лицо остро нуждается в квалифицированной юридической 

помощи (заключенный под стражу задержанный, подсудимый, обвиняемый), 

в силу материального положения не может оплатить эту помощь. В таком 

случае, услуги адвоката государство оплачивает из федерального бюджета. 

Категории  лиц,  которым  оказывается  бесплатная  юридическая  помощь 

определены в ст. 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 

Согласно  статистическим  данным,  в  2017  году  39094  адвоката 

осуществляли защиту граждан по уголовным делам, назначенными органами 

предварительного следствия, дознания или суда. 

Объем бюджетных средств,  начисленных адвокатам за  эту  работу  в 

качестве  вознаграждения,  составил  4,5  млрд  руб.,  среднее  ежемесячное 

вознаграждение адвоката за участие в делах по назначению – 9 600 руб.  



Установленная ставка оплаты труда защитника, назначенная органами 

дознания, предварительного следствия или суда установлена государством в 

размере 550 рублей в день или 8,86 американских доллара, что составляет 

1,11  доллара  в  час.  По  данным  Федеральной  службы  государственной 

статистики (Росстат), такая ставка пониже оплаты труда даже не имеющего 

квалификации разнорабочего. Так, в уголовном процессе ставка переводчика 

составляет 700– 1500 рублей в час. Оклад защитника по назначению ниже в 

десять раз установленных коммерческих цен на такой вид работы адвоката. 

Образовавшиеся  в  полной  мере  неподходящие  экономические  условия 

организации предоставление бесплатной для жителей юридической помощи 

по  уголовным  делам,  таким  образом  государство  делает  невозможным 

обеспечение доступности и надлежащего качества такой помощи, что дает 

повод для предложения вопроса об отмене такой конституционной нормы 

как показной, но практически не выполняемой государством. При всем этом 

государство  не  решает  проблему  с  неразумной  оплатой  защиты  по 

назначению, но и не производит индексацию этих сумм в связи с инфляцией 

длительное время, тем самым нарушая нормативные положения. С большой 

задержкой выплачиваются копеечные суммы вознаграждений защитникам по 

назначению.  Так,  в  2017 г.  просрочки по  оплате  достигали до  6  месяцев, 

учитывая, что в многих регионах России у адвокатов отсутствует гонорары в 

связи  с  бедностью  населения  и  такие  выплаты  являются  единственным 

доходом.  

Юридические  службы  стали  необходимой  единицей  в  структуре 

министерств  и  ведомств,  органов  государственной  власти  и  местного 

самоуправления,  многих  учреждений,  предприятий,  общественных 

объединений.  В  них  работают  юристы,  которые  специализируются  в 

конкретных вопросах, сферах. 

Задачами адвокатуры являются: 

1) приоритетной  задачей  является  оказание  организациям  и  гражданам 

квалифицированной юридической помощи  



2) содействие  в  осуществлении  правосудия  в  гражданском, 

конституционном,  административном,  арбитражном,  и  уголовном 

судопроизводстве; 

3) охрана прав и законных интересов граждан, соблюдение законности и 

правопорядка,  

4) вырабатывание вежливого отношения к законам. 

Оказывая юридическую помощь, адвокаты: 

1) дают справки и консультации по правовым вопросам; 

2) составляют иски, жалобы, заявления, завещания и другие документы 

юридического характера; 

3)осуществляют  защиту  прав  и  законных  интересов  физических  и 

юридических  лиц  на  разных  стадиях  арбитражного,  конституционного, 

гражданского, уголовного административного судопроизводства;

 4) участвуют в качестве представителя физических и юридических лиц 

в  разбирательстве  дел  в  международном  коммерческом  арбитраже,  в 

третейском суде, и иных органах для разрешения конфликтов; 

5) представляют интересы физических и юридических лиц в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления, общественных 

организациях,  объединениях  как  внутри  страны,  так  и  в  организациях 

иностранных государств; 

6)  представляют  интересы  физических  и  юридических  лиц  в 

исполнительном  производстве,  а  также  при  исполнении  уголовного 

наказания; 

7) представляют интересы физических и юридических лиц в налоговых 

правоотношениях. 

Основные принципы указаны в ч. 2 ст. 3 Закона «Об адвокатуре»  

Принцип  законности  закреплен  в  ст.  4  Закона  «Об  адвокатуре». 

Деятельность  адвоката  основывается  на  Конституции  РФ,  закона  «об 

адвокатуре»,  других  нормативных  правовых  актах,  принимаемые 

Правительством РФ и иных нормативных актов субъектов РФ. 



Принцип независимости заключается в том, что адвокатура не входит в 

систему  органов  государственной  власти  и  органов  местного 

самоуправления.  Когда  адвокат  осуществляет  свою  деятельность,  он  не 

связан ни с какими указаниями и приказами, и иными формами воздействия 

на  него  со  стороны  органов  адвокатского  сообщества,  адвокатского 

образования,  другими  внешними  факторами.  Адвокат  самостоятельно 

выбирает методы и формы защиты или другие виды юридической помощи, 

при этом опираясь только на закон и волю своего доверителя, если она не 

противоречит закону.  

Принцип  самоуправления  адвокатуры  заключается  в  том,  что 

адвокатура,  адвокатские образования,  не  могут быть созданы,  управляемы 

или  ликвидированы  государственными  органами,  организациями  или 

лицами,  которые  не  являются  адвокатами.  Все  дела  по  созданию, 

функционированию  деятельности  адвокатуры  осуществляются  самими 

адвокатами непосредственно или избираются  органы управления,  которые 

основываются  на  внутренних  нормативных  актах  (положений,  уставов, 

договоров и др.), созданными самими адвокатами. 

Принцип корпоративности состоит в том, что адвокаты объединяются в 

организации  адвокатов.  Внутри  каждой  организации  устанавливаются 

определённые корпоративные правила поведения и другие нормы, решаются 

вопросы  об  ответственности  адвокатов,  рассматриваются  другие  вопросы 

адвокатской деятельности в соответствии с нормами закона и пожеланиями 

адвокатов. 

Принцип  равноправия  адвокатов  заключается  в  отсутствии  деления 

адвокатов  на  подчинённых  и  начальников,  младших  и  старших  по  чину, 

работников  и  работодателей.  Каждый  адвокат  при  решении  своих 

внутренних корпоративных задач использует право только «одного голоса», 

независимо от возраста, от стажа его работы, от количества зарабатываемых 

доходов  или  вносимых  средств  в  «общую  кассу».  Принцип  равноправия 

адвокатов означает, что в своей профессиональной деятельности адвокаты, 



независимо  от  их  стажа  работы,  должности,  материального  положения, 

национальных, половых, социальных различий, равноправны между собой. 

Взаимоотношения вне рамок судебного и досудебного процесса определены 

корпоративными правилами, которые действуют в этом сообществе и могут 

устанавливаться принципом неравноправия и даже подчинения друг к другу. 

2.3 Федеральная палата адвокатов Российской Федерации 

Федеральная  палата  адвокатов  Российской  Федерации  представляет 

собой  общероссийскую  негосударственную  некоммерческую  организацию, 

которая  основана  на  обязательном  членстве  адвокатских  палат  субъектов 

Российской Федерации. 

Как орган адвокатского самоуправления Федеральная палата адвокатов 

создана  в  целях  осуществления  защиты  интересов  и  представительства 

адвокатов  в  органах  государственной  власти,  органах  местного 

самоуправления,  организации  деятельности  адвокатских  палат, 

гарантирования  высокого  качества  оказываемой  адвокатами  юридической 

помощи. 

Федеральная палата адвокатов представляет собой юридическое лицо и 

регистрируется в Едином государственном реестре юридических лиц, имеет 

расчетный и другие счета в банках, свою смету, штампы, печать и бланки со 

своим  наименованием  в  соответствии  с  законодательством  Российской 

Федерации 

Федеральная  палата  адвокатов  формируется  Всероссийским  съездом 

адвокатов.  Не  допускается  образование  других  органов  и  организаций  с 

полномочиями  и  функциями,  идентичным  функциям  и  полномочиям 

Федеральной палаты адвокатов. 

Устав  Федеральной  палаты  является  главным  учредительным 

документом, принимаемый Всероссийским съездов адвокатов. 

Решения,  которые  принимает  Федеральная  палата  адвокатов  и  ее 

органы,  в  пределах  их  компетенции,  обязательны  для  всех  адвокатов  и 

адвокатских палат. 



Всероссийский  съезд  адвокатов  является  высшим  органом 

Федеральной палаты. Он созывается не реже одного раза в два года. Съезд 

считается правомочным, если в его деятельности приняли участие не менее 

двух третей делегатов съезда. 

Полномочия Съезда: 

1) принятие устава Федеральной палаты адвокатов; 

2) принятие кодекса профессиональной этики адвоката; 

3) утверждение  единой  нормы  представительства  от 

адвокатских палат на Всероссийском съезде адвокатов; 

4) создание  состава  совета  Федеральной  платы  адвокатов  и 

принятие решение о досрочном прекращении полномочий его членов; 

5) определение  размера  отчислений  адвокатских  палат  на 

общие нужны Федеральной палаты адвокатов,  исходя  из  количества 

адвокатских палат; 

6) утверждение сметы расходов на содержание Федеральной 

платы адвокатов; 

7) утверждение  отчетов  совета  Федеральной  палаты 

адвокатов,  в  том  числе  об  использовании  сметы  расходов  на 

содержание Федеральной платы адвокатов; 

8) избирание  ревизионной  комиссии  Федеральной  палаты 

адвокатов и утверждение ее отчета об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности совета Федеральной палаты адвокатов; 

9) утверждение регламентов Всероссийского съезда адвокатов 

и совета 

Федеральной палаты адвокатов; 

10) утверждение  штатное  расписание  аппарата  Федеральной 

платы адвокатов; 

11) определение места нахождения совета Федеральной палаты 

адвокатов; 



12) осуществление  иных  функции,  утвержденные  уставом 

Федеральной палаты адвокатов. 

Совет  Федеральной  палаты  адвокатов  руководит  деятельностью 

Федеральной палаты адвокатов и всем адвокатским сообществом в период 

между съездами.  

Совет  Федеральной  палаты  адвокатов  является  коллегиальным 

исполнительным органом Федеральной палаты адвокатов. 

Адвокаты  в  Совет  Федеральной  палаты  адвокатов  избираются 

Всероссийским  съездом  адвокатов  тайным  голосованием  в  количестве  не 

более 30 человек.  

Состав совета Федеральной палаты адвокатов  

обновляется Всероссийским съездом адвокатов не менее чем на одну 

треть один раз в два года Совет Федеральной палаты адвокатов осуществляет 

полномочия: 

1) из  своего  состава  выбирает  президента  Федеральной 

палаты адвокатов сроком на четыре года и по его согласованию одного 

или  нескольких  вице-президентов  Федеральной  палаты  адвокатов 

сроком  на  два  года,  устанавливает  обязанности  президента  и  вице-

президентов; 

2) является представителем Федеральной палаты адвокатов в 

органах  местного  самоуправления,  государственной  власти,  в 

организациях в  общественных объединениях и иных организациях в 

Российской Федерации и в зарубежных государствах; 

3) регулирует деятельность адвокатских палат; 

4) способствует повышению уровня квалификации адвокатов, 

подготавливает  общую  методику  профессиональной  подготовки  и 

переподготовки адвокатов, помощников и стажеров адвокатов; 

5) защищает  профессиональные  и  социальные  права 

адвокатов; 



6) принимает  участие  в  осуществлении  экспертиз  проектов 

федеральных  законов  по  вопросам,  касающиеся  деятельности 

адвокатов; 

7) создание адвокатам информационного обеспечения; 

8) разрабатывает  рекомендации,  касающиеся  вопросов 

дисциплинарной практики, действующие в адвокатских палатах; 

9) изучает методическую деятельность; 

10) не реже чем одного раза в два года созывает Всероссийский 

съезд адвокатов, составляет его повестку дня; 

11) в  соответствии  со  сметой  и  с  назначением  имущества 

распоряжается имуществом Федеральной палаты адвокатов; 

12) осуществляет  иные  функции,  предусмотренные  уставом 

Федеральной палаты адвокатов. 

В  случае,  если  Совет  Федеральной  палаты  адвокатов  не  исполняет 

требования  закона,  полномочия  совета  Федеральной  палаты  адвокатов 

прекращаются  досрочно  на  Всероссийском  съезде  адвокатов.  Советом 

Федеральной  палаты  адвокатов  Внеочередной  Всероссийский  съезд 

адвокатов  созывается  по  требованию  одной  трети  адвокатских  палат 

субъектов. 

По мере необходимости президентом Федеральной палаты адвокатов 

созываются заседания совета Федеральной палаты адвокатов, но не реже чем 

один раз в три месяца. Заседание будет считаться компетентным, если на нем 

будет  присутствовать  не  менее  двух  третей  членов  совета  Федеральной 

палаты адвокатов. 

Решение совета Федеральной палаты адвокатов принимаются простым 

большинством  голосов  членов  совета  Федеральной  палаты  адвокатов, 

участвующих в его заседании. 

К полномочиям президент Федеральной палаты адвокатов относятся:



 1)  выступает  представителем  в  отношениях  с  органами  местного 

самоуправления,  органами  государственной  власти,  организациями, 

общественными объединениями;  

2)  является  представителем  в  отношениях  с  физическими  лицами, 

действует без доверенности от имени Федеральной палаты адвокатов; 

3) выдает доверенности;

 4) заключает сделки от имени Федеральной палаты адвокатов, 

5) по решению совета Федеральной палаты адвокатов распоряжается 

имуществом Федеральной палаты адвокатов в соответствии с утвержденной 

сметой и с назначением имущества, 

6) осуществляет прием и увольнение с работы работников структуры 

Федеральной палаты адвокатов, 

7)  собирает  заседания  совета  Федеральной  палаты  адвокатов,  8) 

координирует  исполнение  решений  Всероссийского  съезда  адвокатов  и 

решений совета Федеральной палаты адвокатов. 

Для исполнения финансово-хозяйственной деятельности и выполнения 

решений Совета Федеральной Палаты в соответствии с Уставом создается 

Ревизионная комиссия, которая избирается из числа адвокатов, внесенных в 

региональные реестры адвокатов.  

В совете Федеральной палаты Президент и вице-президенты, а также 

другие члены совета Федеральной палаты совмещают работу с адвокатской 

деятельностью, при этом получают вознаграждение за проделанную работу в 

совете  Федеральной  палаты  в  размере,  утвержденным  Всероссийским 

съездом адвокатов. 

Совет  Федеральной  палаты  адвокатов  не  имеет  права  осуществлять 

адвокатскую  деятельность  от  своего  имени,  а  также  заниматься 

предпринимательской деятельностью. 

Формирование  имущества  Федеральной  палаты  адвокатов 

осуществляется  за  счет  отчислений  палат  субъектов,  благотворительной 

помощи организаций и граждан, а также грантов. Две последние позиции, не 



являются основными и в настоящее время вряд ли будут иметь какое-либо 

значение. 

Законом  допускается  также  создание  общественных  объединений 

адвокатов,  действующие  в  соответствии  с  законодательством  РФ.  Целью 

таких объединений могут быть как научные, так и благотворительные. 

Выводы по разделу 2 

Адвокатура  представляет  собой  важнейший  инструмент  правовой 

системы сегодняшнего государства, призванная гарантировать гражданам и 

юридическим лицам профессиональную и свободную от государства защиту 

прав, свобод и законных интересов. 

Деятельность  адвокатуры  опирается  на  Федеральный  закон  «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» № 63-ФЗ 

от 31 мая 2002г. Адвокаты осуществляют свою деятельность в соответствии с 



ч.1 ст.  48 Конституции РФ, в которой говорится:  «каждому гарантируется 

право на получение квалифицированной юридической помощи». 

Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ» закреплено понятие адвокатуры как института гражданского общества: в 

п.1  ст.3  установлено,  что  «адвокатура  является  профессиональным 

сообществом  адвокатов,  не  входящее  в  систему  органов  государственной 

власти и органов местного самоуправления».  

Несмотря на то, что на законодательном уровне адвокатура отделена от 

государства, главной целью ее деятельности является соблюдение и защита 

прав  и  свобод  человека  и  гражданина:  защита  прав,  свобод  и  интересов 

физических и юридических лиц, и гарантия доступа к правосудию. 

В Российской Федерации адвокатура состоит из Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федерации и адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации.  Законом  разрешено  только  четыре  формы  адвокатских 

образований,  в  которых  может  осуществляться  адвокатская  деятельность: 

адвокатский кабинет,  коллегия  адвокатов,  адвокатское  бюро,  юридическая 

консультация. 



Заключение

В  результате  прохождения  ознакомительной  практики  были 

приобретены и развиты необходимые общекультурные и профессиональные 

компетенции.

В  результате  освоения  программы  производственной  практики  по 

получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной 

деятельности были: закреплены теоретических знания и превращения этих 

знаний  в  умения  и  навыки  профессиональной  юридической  деятельности, 

подготовки студентов к производственной практике и практической работе 

на конкретном рабочем месте и по конкретным направлениям деятельности 

органов власти или хозяйствующих субъектов.

В  заключении  следует  отметить,  что  при  прохождении 

ознакомительной практики было выполнено индивидуальное задание.

В  результате  прохождения  практики  мне  удалось  накопить  новые 

знания в области муниципального управления и адвокатуры РФ. 

Программа прохождения практики выполнена в полном объеме.
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