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     Введение  

 Адвокатура как некий коллектив, некоторая часть общества, 

выполняющая специальные функции, существовал еще задолго до 

становления нашего государства как демократического и федеративного. 

Впервые адвокатская деятельность встретилась в Древней Греции и Древнем 

Риме в великий период античности. В истории России все было медленнее. 

Первое известное нам упоминание о деятельности, имеющей признаки 

современной адвокатуры, пришлось на XIV век – Новгородская и Псковская 

судные грамоты закрепляли в себе право использовать «поверенных», то есть 

представителей. Но данные представители не обладали достаточной 

структурой организации, а если говорить точнее, то у них не было никакой 

системы. Это порождало большие вопросы при судебных процессах, его так 

называемая бедственность. Во многом, представители того времени не 

обладали нужным набором профессиональных качеств, теоретических и 

юридических знаний высоко искусного адвоката. Есть исключения среди 

этого большинства, люди, которые благодаря своему высокому интеллекту и 

выразительности речи добивались успехов в судебных прениях, отстаивали 

честь и достоинство своих представляемых. Такими были Спасович Владимир 

Данилович, Стасов Дмитрий Васильевич, Урусов Александр Иванович. 

 В 1864 году произошла актуальная и нужная судебная реформа 

Александра II. Наконец-то адвокатура стала общественным институтом, 

направленный на квалифицированное предоставление юридической помощи. 

Адвокаты стали сословием со своим названием – «присяжные поверенные», и 

при этом ими не мог стать каждый желающий, а только то лицо, которое имело 

высшее юридическое образование и служебный стаж по судебному ведомству 

в размере пяти лет. Они были приписаны к судебным палатам и могли 

образовывать отдельную коллегию при них. Если членство в коллегии 

достигало больше двадцати адвокатов, в таком случае члены коллегии могли 
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ходатайствовать об избрании совета в этой коллегии. Все это отражает 

самостоятельность, автономность, независимость и выборность адвокатуры. 

 Взглянув на прошлое адвокатуры, мы понимаем насколько важным 

было ее появление, ее развитие, ее принятие как института гражданского 

общества и законодательное регулирование. В совокупность эти факторы 

воспроизвели сущность современной адвокатуры и адвокатской деятельности. 

Вся автономность, квалифицированность, организационная выборность 

сохранились и преобразились. 

 Актуальность темы обусловлена наличием нескольких форм 

адвокатских образований и при этом коллегия не является преимущественной 

при выборе адвокатом места осуществления своей профессиональной 

деятельности. Все виды образований адвокатов имеют особый статус – они 

независимы от контроля государства, как и адвокатура. Но эти формы, как раз 

таки, являются отражателями этой самой независимости и уникальности 

адвокатуры. И среди всех видов именно коллегия адвокатов позволяет 

показать на практике эффективный институт гражданского общества, быть 

корпоративным органом, собирающий в себе адвокатов, которые 

самостоятельно и лично осуществляют оказание юридической помощи. А 

независимость актуальна в любое время.  

Основная цель курсовой работы: изучить коллегии адвокатов как одну 

из форм адвокатских образований. Задачи предопределяются целью и 

заключаются в том, чтобы: 

 1) Рассмотреть структуру адвокатуры в Российской Федерации; 

 2) Определить формы адвокатских образований; 

 3) Изучить порядок создания коллегии адвокатов; 

 4) Исследовать принципы работы и деятельности коллегии адвокатов. 
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Методологическим основанием для работы послужили общенаучные 

(анализ, синтез, классификация, наблюдение) и частно-научные 

(сравнительно-правовой, формально-юридический) методы. 

Объектом курсовой работы является коллегия адвокатов в целом как 

форма адвокатского образования, а предметом исследования выступают 

принципы организации и порядок деятельности коллегий адвокатов. 
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ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДВОКАТУРЫ. 

1.1. Система адвокатуры и ее структура в Российской Федерации.  

 Адвокатура в государственной системе Российской Федерации является 

очень важным компонентом, ведь через ее наличие и ее эффективность 

виднеется сущность государства как демократического и правового. Почему 

так происходит? Все дело в том, что цели адвокатской деятельности, 

заключающиеся в правовой защите граждан, предоставление помощи 

юридического характера участникам гражданских правоотношений, 

выражают в себе принцип признания человека высшей ценностью, осознание 

соблюдение и защиту его прав и свобод, закрепленные во второй статье 

Конституции Российской Федерации1.  

 Сама адвокатура как элемент общества, как институт гражданского 

общества, не является структурной частью ни органов государственной 

власти, ни органов местного самоуправления, и не входит в их систему. Зато 

государство гарантирует автономию адвокатуры и субсидирует деятельность 

адвокатов для более доступного оказания грамотной юридической помощи 

всем слоям населения. Данные характеристики взаимоотношения адвокатуры 

и государства определены в законе2. 

 Большинство правовых явлений построены на неких началах, которые 

регулируют направление построения правоотношений. В адвокатуре такими 

принципами являются: 

 1) принцип корпоративности – высокопрофессиональное объединение 

адвокатов необходимо для гарантирования качества их работы. Это возможно 

                                                           
1 - Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, от 14.03.2020 N 1-ФКЗ); 
2 - Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022)/Справочная правовая система 

«Консультант плюс» Ст. 3. 
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только с императивным условием. Поэтому данный принцип отражается в 

обязанности адвокатов быть членами в адвокатских образованиях. 

 Стоит отметить, что в принципе корпоративности лежит также принцип 

территориального построения. Суть в том, что на территории одного субъекта 

Российской Федерации может быть организована всего лишь одна адвокатская 

палата. Это сделано для проверки, наблюдения, регулирования деятельности 

адвокатов и образованных ими адвокатских образований, а также 

демонстрировать свою поддержку; 

 2) принцип законности, заключается в том, что адвокат во время своей 

профессиональной и квалифицированной деятельности должен следователь 

нормам закона, бороться за права и интересы доверителя честно и по совести. 

Также этот принцип говорит о том, что «закон и нравственность в профессии 

адвоката выше воли доверителя. Никакие пожелания, просьбы или требования 

доверителя, направленные к несоблюдению закона или нарушению правил, не 

могут быть исполнены адвокатом»3. 

 Кроме этого можно указать на то, что адвокат, при выявлении 

нарушения закона в процессе исполнения своих профессиональных 

обязанностей, должен указать на это нарушение и достигнуть устранения; 

 3) принцип самоуправления. Его суть в выборе тактик построения и 

организации одной из форм адвокатских образований, в котором они будут 

вести управление делами и самой организацией. Суд и другие органы власти 

не в праве устанавливать свои порядки, не предусмотренные законом, 

подчинять себе адвокатов и принимать участие во внутренних делах.  

 Данный принцип показывает, что адвокатура не относится ни к одной из 

ветвей власти, это подтверждает ее сущность как института гражданского 

общества и исключает какую-либо вертикальность подчинения; 

                                                           
3 - "Кодекс профессиональной этики адвоката" (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. 

от 15.04.2021), ст. 10. 
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 4) принцип равенства адвокатов – на самом деле очень важный принцип, 

хоть и не указанный во многих произведениях научной литературы, но 

вытекающий во многом из Кодекса профессиональной этики адвоката. Эта 

идея, это начало, позволяет строить взаимоуважение, показывает, что адвокат 

внутри какого-либо образования владеет тем же объемом прав, что и его 

коллеги, даже несмотря на то, что они имеют больший стаж адвокатской 

деятельности или занимают выборное должности в органах адвокатского 

образования; 

 5) принцип независимости проявляется в определении адвокатуры, как 

института гражданского общества, который не относится ни к одной из ветвей 

власти и исключает какую-либо вертикальность подчинения. Никто, ни 

органы власти, ни физические, ни юридические лица не могут влиять на 

адвокатов и вмешиваться в их дела.  

 Есть такой феномен, как адвокатская тайна. Она именно тот элемент 

адвокатского сообщества, который содержит в себе этот самый принцип – 

получение от адвокатов данных, связанных с осуществлением ими 

квалифицированной юридической помощи, в каком-либо виде крайне 

недопустимо. В самом Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации»4, а если точнее, то в ст. 18 указаны 

гарантии независимости адвокатов. 

 После рассмотрения принципов адвокатуры, мы можем перейти к самой 

структуре, так как будем понимать почему имеется такой элемент системы и 

что легло в его основу организации. 

 На данный момент, структура адвокатура предстает перед нами в таком 

виде: 

                                                           
4 - Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022)/Справочная правовая система 

«Консультант плюс», ст. 18 
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 1. органы адвокатского самоуправления; 

 2. адвокатские образования; 

 3. общественные объединения адвокатов. 

 Начнем с органов адвокатского самоуправления. К ним относятся: 

Федеральная палата адвокатов, адвокатские палаты субъектов Российской 

федерации, квалификационные и ревизионные комиссии адвокатов; 

 Федеральная палата адвокатов представляет собой национальную 

негосударственную организацию, связывающую адвокатские палаты 

субъектов Российской Федерации на основании обязательного членства. 

Является некоммерческой организацией, то есть не преследует цели в виде 

получения прибыли. Как орган адвокатского самоуправления в Российской 

Федерации возникает с задачей представительства и защиты интересов 

адвокатов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, регулирование и согласование деятельности адвокатских 

палат, обеспечения высокого уровня оказываемой адвокатами юридической 

помощи, и для реализации иных задач. Федеральная палата адвокатов, 

являющаяся субъектом общества, имеет полное право обращаться в суд с 

заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного 

круга лиц, являющихся членами адвокатского сообщества в порядке, 

предусмотренном статьей 46 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации5 и статьей 40 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации6.  

 Как было сказано, Федеральная палата адвокатов и, в целом, любая 

адвокатская палата является юридическим лицом, а значит у нее должна быть 

государственная регистрация, расчетный счет в банке, печать, штампы, смета 

                                                           
5 - "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 

07.10.2022)/Справочная правовая система «Консультант плюс», ст. 46 
6 - "Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 

11.06.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 20.06.2022)/Справочная правовая система «Консультант плюс», ст. 

40 
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и так далее. По сути, это уникальная организационно-правовая форма. 

Отличие в том, что Федеральная палата формируется Всероссийским съездом 

адвокатов, он же и является высшим структурным органом. Собирается 

данный съезд чаще одного раза в два года, и при этом он будет считаться 

легитимным, если будут присутствовать как минимум две трети 

представителей адвокатских палат субъектов Российской Федерации.  

 У Федеральной палаты есть своя подструктура и следующим 

внутренним органом является Совет. Это коллективный и исполнительный 

орган Федеральной палаты, избираемый самим Всероссийским съездом 

адвокатов по принципу тайного голосования в количестве не более 30 человек. 

Переизбирание происходит не менее одного раза в два года и то, затрагивает 

только одну треть от общего количества. У Совета Федеральной палаты 

большая компетенция: 

 1) выбирает Президента Федеральной палаты на четыре года, его вице-

президентов, а также устанавливает их полномочия – на деле очень важное 

полномочие, поскольку позволяет сохранять принцип равноправия, и создает 

внутреннюю систему сдержек и противовесов; 

 2) поддерживает и борется за профессиональные и социальные права 

адвокатов – благодаря чему реализуется сама сущность, предназначение 

Федеральной палаты; 

 3) организует и согласовывает деятельность адвокатских палат, включая 

вопросы оказания адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам 

Российской Федерации в процессе реализации государственной системы 

бесплатной юридической помощи, участия их как защитника в уголовном 

судебном процессе по назначению органов дознания, органов 

предварительного следствия или суда, как представителя в гражданском или 

административном судопроизводстве по назначению суда. Также 

контролирует следование адвокатскими палатами настоящего Федерального 



11 

 

закона, кодекса профессиональной этики адвоката и исполнение адвокатскими 

палатами решений Федеральной палаты адвокатов и ее органов; 

 4) иные функции.  

 Перечень полномочий неполный, даже в ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»7, но здесь обозначили 

самые масштабные и значимые. 

 Дальше можно указать президента Федеральной палаты, поскольку он 

тоже является частью системы. Его главной функцией является представление 

Федеральной палаты адвокатов в взаимоотношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и иными организациями, а также с физическими лицами. 

Также он может без доверенности осуществлять деятельность от имени 

Федеральной палаты, вправе выдавать доверенности и совершать сделки от 

имени Федеральной палаты адвокатов, осуществляет принцип 

трудоустройства в Федеральной палате и многое другое. 

 Адвокатская палата субъекта РФ имеет те же признаки, цели и задачи 

что и Федеральная палата адвокатов. Это логично, поскольку это буквально 

одинаковые специфические организационно-правовые форм юридических 

лиц. Поэтому все, что было указано ранее по Федеральной палате применимо 

к адвокатским палатам субъектов Российской Федерации.  

 Есть между ними отличия: адвокатская палата осуществляет свою 

деятельность на основе обязательного членства адвокатов, а вот Федеральная 

палата уже на основе обязательного участия самих адвокатских палат; 

адвокатская палата субъекта функционирует на основании закона, когда 

                                                           
7 - Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022)/Справочная правовая система 

«Консультант плюс», ст. 37 
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Федеральная палата адвокатов действует не исключительно на основании 

закона, но и устава, который принимается Всероссийским съездом адвокатов. 

 Перейдем к следующему структурному элементу органов адвокатского 

самоуправления – квалификационная комиссия. Это внутренний орган, 

созданный в целях принятия квалификационных экзаменов у лиц, 

проявляющих желания на присвоение им статуса адвоката, а также для 

рассмотрения жалоб на действия или бездействия адвокатов. 

Квалификационная комиссия устанавливается на срок два года в численности 

13 членов комиссии по данным нормам представительства: 

1) от адвокатской палаты — семь адвокатов; 

2)  от территориального органа юстиции — два представителя; 

3) от законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации — два представителя; 

4) от верховного суда республики, краевого, областного суда, суда 

города федерального значения, суда автономной области и суда автономного 

округа — один судья; 

5) от арбитражного суда субъекта Российской Федерации — один судья.  

 Член комиссии должен иметь статус адвоката и стаж адвокатской 

деятельности как минимум пять лет, но при этом он не должен быть 

действующим членом совета адвокатской палаты.  Представители от 

законодательного органа государственной власти не могут быть депутатами, 

государственными или муниципальными служащими. 

 Квалификационная комиссия работает по созыву ее председателя, то 

есть лица, избираемого на основании простого большинства голосов членов 

комиссии из числа семи адвокатов – представителей от адвокатской палаты, 

чаще чем 4 раза в год. Комиссия и ее заседания считаются правомочными, если 

присутствуют две трети ее участников. 
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 Решения комиссии, по вопросу о приеме квалификационных экзаменов 

у лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката, принимаются простым 

большинством голосов членов квалификационной комиссии и утверждаются 

протоколом. Также оформляется протоколом решение комиссии, связанное с 

жалобой граждан на действия или бездействия адвоката, нарушения им норм 

кодекса профессиональной этики адвоката, о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении им своих обязанностей, указанных в адвокатском 

соглашении.  

 Ревизионная комиссия – сам по себе небольшой орган, который ведет 

надзор за финансово-хозяйственной деятельностью адвокатской палаты и ее 

структурных органов. Основан на выборном членстве адвокатов.  

 По своей сущности ревизионная комиссия похожа на бухгалтерию, 

которая формирует отчеты, необходимые для контроля, содержащие всю 

информацию о деятельности адвокатской палаты и ее имущественном 

положении. Данный отчет представляется ревизионной комиссией на 

очередном собрании или конференции адвокатов. В каждой адвокатской 

палате она своя. Члены ревизионной комиссии не могут занимать другие 

должности в адвокатской палате, но при этом имеют полное право сочетать 

работу в ревизионной комиссии с адвокатской деятельностью, получая при 

этом вознаграждение за работу в ревизионной комиссии.  

 Перейдем к рассмотрению следующего структурного элемента 

адвокатуры Российской Федерации – к общественным объединениям 

адвокатов. 

 Общественное объединение – это некое образование, можно сказать 

организация, которое включает в себя определенное количество лиц, 

объединившихся и проявивших желание достигнуть поставленные цели. 

Формируются общественные объединения на принципах свободы воли, 

неполучения прибыли и автономии. В статье 39 ФЗ «Об адвокатской 
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деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"8 указано, что адвокаты 

имеют право образовывать общественные объединения адвокатов и (или) быть 

участниками общественных объединений адвокатов в соответствии с ФЗ «Об 

общественных объединениях»9 и Российским законодательством в целом. 

Особенность общественных объединений адвокатов в том, что они не 

выполняют функции ни адвокатских палат, ни адвокатских образований.  

 Они могут организовываться в совершенно разных формах: как 

политическая партия, общественное движение, общественная организация, 

общественный фонд, общественное учреждение или как орган общественной 

самодеятельности. Известными общественными объединениями адвокатов 

являются Ассоциация адвокатов России, Гильдия российских адвокатов, 

Федеральный союз адвокатов России. Эти объединения имеют схожие цели: 

поддержка и ассистенция развитию российской адвокатуры в более 

эффективной защите прав, свобод и законных интересов граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и организаций; объединение и координация 

усилий адвокатов в формировании правового государства; совершенствование 

адвокатского мастерства, поднятие правовой культуры и конечно же 

дальнейшее всестороннее развитие института адвокатуры. 

 

1.2. Формы адвокатских образований. 

 

 Теперь мы можем перейти к адвокатским образованиям. Для начала 

следует указать какие формы адвокатских образований предусмотрены 

законодательством Российской Федерации:  

                                                           
8 - Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022)/Справочная правовая система 

«Консультант плюс», ст. 39 
9 - Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об общественных 

объединениях"/Справочная правовая система «Консультант плюс» 
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1) адвокатское бюро; 

2) юридическая консультация; 

3) адвокатский кабинет; 

4) адвокатская коллегия. 

Можно затронуть интересные факты об адвокатских образованиях. 

Например, в проекте ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» не было ни слова о юридической консультации и 

коллегии адвокатов. То есть существование таких образований не 

предполагалось. Но в дальнейшем они были добавлены и законодательно 

установлено. Это было сделано для реализации принципов адвокатуры и 

дальше больше возможностей и форм, через которые адвокаты осуществляли 

бы юридическую защиту граждан. Также можно указать, что адвокат, не 

определившийся с выбором формы адвокатского образования, не может вести 

адвокатские дела.  

Говоря про формы адвокатского образования, мы уже будем иметь 

ввиду, что все виды, кроме коллегии адвокатов, это относительное новое 

явление, так как в моменте становления и развития адвокатуры в Российской 

империи, было только такое понятие как коллегии. 

Начнем рассмотрение с адвокатского бюро. Эта форма интересна тем, 

что для ее создания необходимо минимум два адвоката. Данные лица 

подписывают партнерский договор, содержанием которого являются 

положения о: порядок принятия решений партнерами, срок действия договора, 

процесс избрания руководящего партнера, компетенции общего собрания 

партнеров, и иные условия. Регулирует деятельность адвокатского бюро 

статья 23 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
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Федерации»10. Суть партнерского договора в том, что он объединяет 

деятельность его сторон, связывает их не только коллегиальным образом, но и 

возникающими напарническими отношениями. 

Адвокатское бюро - это некоммерческая организация, которая никак не 

может трансформировать в коммерческую или же другую некоммерческую 

организацию, но зато она может преобразоваться в коллегию адвокатов.  

По истечении срока действия партнерского договора адвокаты имеют 

право прийти к соглашению по новому партнерскому договору. В случае, если 

новый партнерский договор не был заключен в течение месяца после его 

прекращения, то адвокатское бюро реорганизуется в коллегию адвокатов либо 

подлежит ликвидации.  

Роль управляющего в адвокатском бюро значительна, ведь он 

занимается ведением общих дел, заключает с доверителем соглашение об 

оказании юридической помощи, принимает все дела к производству от 

вышедших из бюро адвокатов и так далее. 

Адвокатский кабинет сильно отличается от адвокатского бюро. Во-

первых, для его учреждения нужен только один адвокат, стаж работы которого 

по профессии составляет не менее трех лет, во-вторых, заключать соглашение 

на оказание юридической помощи с доверителем может сам адвокат. Кабинет 

это такая же некоммерческая организация, имеющая собственный расчетный 

счет, штампы, бланки и печать.  

На практике адвокатский кабинет - это самая распространенная форма 

адвокатских образований, поскольку в ней адвокат несет только 

дисциплинарную ответственность перед адвокатской палатой, к тому же 

рассчитывает именно на свои силы, для себя определяет порядок и принцип 

работы, выбирает местонахождение адвокатского кабинета. Да-да, это не 

                                                           
10 - Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022)/Справочная правовая система 

«Консультант плюс», ст. 23 
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ошибка, в соответствии с законом адвокат может использовать в качестве 

адвокатского кабинета даже жилые помещения, и даже те, в которых 

проживает. Если подумать, то это правильное решение со стороны 

законодателя, ведь это своего рода некая помощь адвокату, поскольку ему не 

приходится арендовывать или приобретать в собственность помещения. 

Такого рода «сам себе хозяин». Во многом такая обособленность является 

важным фактором при выборе адвокатом формы адвокатского образования. 

Но адвокатская деятельность очень трудна и успеть все просто 

невозможно, на это не хватит сил, не хватит самой жизни. Поэтому у адвокатов 

есть право иметь у себя помощника и стажера. В Федеральном законе11 четко 

указано, что помощником адвоката является личность, имеющая высшее, 

незаконченное или среднее юридическое образование. В Положении о 

порядке работы помощника адвоката12 от ФПА, дано более широкое 

определение – к определению в ФЗ добавлено что он должен быть 

дееспособным, не иметь непогашенной или неснятой судимости за 

умышленное преступление. 

Помощник устраивается на работу на основании трудового договора. В 

коллегиальных образованиях он заключается с ним, в адвокатском кабинете – 

с адвокатом. Таким же образом работает принцип социального страхования 

помощника, конечно же кроме заключения с ним какого-то договора. 

Помощник применим ко всем видам адвокатских образований, но 

именно в адвокатском кабинете он играет значимую роль.  

Стажер, в свою очередь, это лицо с высшим образованием, которое 

заключает срочный трудовой договор с адвокатом на срок от одного года до 

двух лет. Стажер, как и помощник, не вправе самостоятельно осуществлять 

                                                           
11 - Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022)/Справочная правовая система 

«Консультант плюс», ст. 21 
12 - Положение о порядке работы помощника адвоката (утв. решением Совета Федеральной палаты адвокатов 

РФ от 27 мая 2020 г., протокол № 14), Справочная правовая система «Гарант.ру». 
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адвокатскую деятельность. Я думаю, что эта норма является напоминанием о 

том, что адвокатскую деятельность могут осуществлять личности, сдавшие 

квалификационный экзамен и получившие статус адвоката. Стажер обладает 

всеми правами, как и помощник адвоката. Во многом, именно эти люди 

помогают рассредоточить дела, подготовить их, чтобы адвокат 

сфокусировался именно на судебных заседаниях. 

При организации адвокатского кабинета адвокат направляет в совет 

адвокатской палаты уведомление в виде заказного письма, в котором 

обозначены сведения об адвокате, адрес местонахождения адвокатского 

кабинета, порядок осуществления реализации связи между советом 

адвокатской палаты и адвокатом. 

Юридическая консультация – достаточно специфическая форма 

адвокатского образования. Когда мы говорим или слышим «юридическая 

консультация» в повседневной жизни, в основном на ум приходит не 

адвокатское образование, а простой процесс изложения порядка действий в 

конкретной ситуации с юридической стороны. Но не в этом ее особенность. 

Она состоит в том, что юридическая консультация образуется адвокатской 

палатой по представлению исполнительного органа власти субъекта 

Российской Федерации в том случае, когда на территории одного судебного 

района общее число адвокатов во всех адвокатских образованиях, 

расположенных на территории данного судебного района, составляет менее 

двух на одного федерального судью.  

В свою очередь, это все также некоммерческая организация, только за 

вопросы ее организации, ликвидации, реорганизации, преобразования 

отвечает Гражданский кодекс Российской Федерации и ФЗ «О 

некоммерческих организациях»13. 

                                                           
13 - Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 07.10.2022) "О некоммерческих организациях"/ 

Справочная правовая система «Консультант плюс». 
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Возникает вопрос, в чем же заключается свобода выбора формы 

адвокатского образования, если юридическая консультация не образуется 

самими адвокатами? Все просто, совет адвокатской палаты выносит решение 

об учреждении юридической консультации, одобряет кандидатуры адвокатов, 

высылаемых для работы в юридической консультации, и направляет 

уведомление об учреждении юридической консультации в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. То есть получается, 

адвокат, если хочет осуществлять свою адвокатскую деятельность в 

юридической консультации, то он подает запрос в адвокатскую палату, она 

проверяет необходимость и в успешном случае формирует списки адвокатов. 

Бонусом к выбору данного адвокатского образования идет дополнительная 

награда из средств адвокатской палаты, но это только на усмотрение совета. 

Подводя итог по этой главе, можно сказать о том, что адвокатура имеет 

четкую структуру, организованность, ярко выраженные цели и задачи, 

которые в действительности воплощаются и реализуются. Все это видно в 

наличии даже подструктурных органов, в количестве различных форм 

адвокатского самоуправления.  Если молчание будет положительным ответом 

на вопрос о том, стоит ли иметь такую обширную систему адвокатуры, то 

сказать нечего.  
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Глава 2. КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 

АДВОКАТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

2.1. Порядок создания коллегии адвокатов  

 Вот мы и добрались до цели курсовой работы. Все указанное и 

рассмотренное выше необходимо для наиболее лучшего понимания коллегии 

адвокатов, поскольку это очень важная «шестерня» в «машине» адвокатуры. 

Если обратиться к годовой статистике за 2021 год от Федеральной палаты 

адвокатов14, то мы увидим в отчете, что у нас в Российской Федерации создано 

и действует 26 887 адвокатских образований, в том числе 3356 коллегий 

адвокатов, 928 адвокатских бюро, 22 521 адвокатский кабинет, 82 

юридических консультаций. Это нам дает понять, что адвокатская коллегия 

является второй по популярности формой адвокатских образований. Такое 

явление достаточно логичное, поскольку для учреждения коллегии адвокатов, 

как и для адвокатского бюро необходимо два и более адвоката-учредителя. 

Таким небольшим сюжетом плавно переходим к разбору адвокатской 

коллегии. 

 Конечно же,  законодательно регулировать, являться главным 

источником для коллегии адвокатов, будет Закон «Об адвокатских 

образованиях и адвокатуре в РФ»15, а именно статье 22. Как и было сказано 

немного ранее, что минимум двое адвокатов нужны для создания коллегии, и 

при этом у двоих из них должен быть стаж адвокатской работы не менее трех 

лет. Также учредителями-адвокатами могут быть лица, информация о которых 

находятся только в одном региональном реестре. Допустим, вы адвокат и ваши 

сведения (ФИО, регистрационный номер, адвокатское образование и статус) 

находятся в реестре членов Адвокатской палаты города Москвы. Вы находите 

                                                           
14 - Сайт ФПА, статистика "Сведения о составе адвокатского сообщества в Российской Федерации за 2021 

год" от 26 мая 2022 г./ https://fparf.ru/practical-information/statistics/svedeniya-o-sostave-advokatskogo-

soobshchestva-v-rossiyskoy-federatsii-za-2021-god/ 
15 - Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022)/Справочная правовая система 

«Консультант плюс», ст.22 
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соучредителя вашей коллегии адвокатов, но, выясняется, что он относится к 

Палате адвокатов Самарской области. В таком случае, образование коллегии 

адвокатов недопустимо.  

 Коллегия адвокатов, как и остальные формы адвокатских образований, 

предстает перед нами как некоммерческая организация, то есть юридическое 

лицо, сформированная на членстве и функционирующая на основании устава, 

утверждаемого ее учредителями, при этом они заключают между собой 

договор об учреждении, который в последствии будет главенствующим 

фактором в определении порядка общей деятельности и некоторых вопросов. 

 Перед самим образованием коллегии, учредители посылают письмо-

уведомление, где указаны информационные данные об адвокатах, которые в 

будущем будут осуществлять свою деятельность в данной коллегии, 

местонахождение адвокатской коллегии, а также порядок связи между 

советом адвокатской палаты и адвокатской коллегией.  

 Сама же коллегия, будет считаться полностью учрежденной после ее 

государственной регистрации и внесение об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. Законодательно контролирует этот 

процесс Федеральный закон "О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей"16.  

 Все этапы создания и учреждения коллегии адвокатов мы можем 

рассмотреть на примере коллегии «Новиков и партнеры». В рамках 

исследования, мною был совершен личный звонок, в котором помощник 

адвоката разъяснил как именно данная коллегия была сформирована. Начнем 

с того, что «Новиков и партнеры» находятся по адресу город Москва, ул. 

Нижняя Красносельская, д. 35 корп. 50. Первый этап заключается в подаче 

заявления в виде формы Р1101 в Инспекцию Федеральной налоговой службы. 

                                                           
16 - Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ (последняя редакция)/Справочная правовая система 

«Консультант плюс» 
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Так как заранее было выбрано местонахождение коллегии по указанному 

выше адресу, заявление подавалось в ИФНС России № 1 по г. Москве, ул. 

Земляной Вал, 9. К заявлению прилагался ряд документов: устав; протокол 

собрания адвокатов; кассовый чек (квитанция) об уплате госпошлины; данные 

о юридическом адресе; учредительные документы; информацию об 

учредителях; при использовании названия для адвокатской коллегии — 

подтверждение права на него (аналогично подтверждается право на 

символику). И при этом в уставе должна быть указана вся информация, а 

именно: 

1) внешнее обозначение коллегии в виде его наименования; 

2) адрес нахождения коллегии адвокатов; 

3) сведения о предмете деятельности адвокатов; 

 4) цели организации коллегии; 

5) подтверждение права на имущество организации; 

6) данные о порядке управления (наличие структурных органов или 

уполномоченных лиц); 

7) сведения о филиалах (если они имеются); 

8) положение о порядке реорганизации и внесении изменений в 

действующий устав. 

Стоит сказать, что изначально коллегии «Новиков и партнеры» отказали 

в регистрации. Это произошло из-за того, что была допущена ошибка в виде 

решения не заверять учредительные документы у нотариуса. После того как 

все было исправлено, им осталось ждать. Так как сначала проводится правовая 

экспертиза документов и проводится она в течение двух недель. После 

получения ее результатов Министерство юстиции принимает решение на 

ведение адвокатской деятельности, а далее запись об образованной коллегии 

адвокатов в ЕГРЮЛ производится в течение пяти дней. И заключительная 
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ступень - оформление комплекта документации в Министерстве юстиции 

производится в течение трех дней. После этого коллегия считается 

зарегистрированной, образованной и может правомерно осуществлять свою 

деятельность.  

Также мне рассказали о некоторых особенностях, например, адвокаты, 

которые стали учредителями или просто зарегистрированы в одной коллегии, 

не имеют права становиться учредителями другого адвокатского образования; 

или что при открытии филиала коллегии необходимо провести его 

регистрацию и постановку на учет, то есть провести такую же процедуру, ведь 

нерегистрация и последующее осуществление деятельности влечет 

административное наказание, даже возможна ликвидация. 

В целом, такой порядок действия присущ каждой коллегии адвокатов. 

Очень важно указать, что сама коллегия адвокатов, после регистрации, 

получает свой второй статус -  налоговый агент адвокатов. Благодаря этому 

появляются новые права и обязанности – контроль за доходами, полученными 

адвокатами в связи с предоставлением квалифицированной юридической 

помощи; выполнение представительский функции по расчетам с 

доверителями и третьими лицами и тому подобное. 

Эта же тема раскрывается и в сравнении с другими формами 

адвокатских образований, но остановимся мы только на сходствах и различиях 

коллегии адвокатов с адвокатским бюро, поскольку они близкие по принципам 

создания, когда как с другими имеются колоссальные различия.  

- Сходства в моменте создания: 

1) возможность организации только при наличии двух или более 

адвокатов из одного субъекта Российской Федерации; 

2) устав и учредительный договор являются учредительными 

документами; 
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3) имеют право создавать свои филиалы на всей территории Российской 

Федерации. 

- Различия в создании: 

1) при учреждении коллегии адвокатов не указывается срок в 

учредительном договоре, поскольку эта форма не зависит от времени. 

Адвокатское бюро действует в пределах срока, указанного в партнерском 

договоре; 

2) в адвокатском бюро устанавливается партнерский договор, где 

определен принцип и порядок работы, заключающийся в объединении усилий 

для предоставление профессиональной юридической помощи. 

 

2.2. Принципы работы и деятельности коллегии адвокатов 

 

Изучив процесс создания и регистрации коллегии адвокатов, можно 

перейти к исследованию работы и деятельности. Для начала стоит уточнить, 

что принципы адвокатуры, которые мы рассмотрели в первом параграфе 

первой главы, также распространяются и на формы адвокатских образований. 

Единственное, что у них имеются свои специальные принципы, так или иначе 

выраженные в самих нормах.  

Есть такая обязанность у коллегии как иметь собственную печать, 

штампы, бланки заполнения с адресом и названием коллегии и банковский 

счет. Это принцип индивидуализации. У любого юридического лица есть все 

перечисленное. Такой подход позволяет для всех субъектов общества 

понимать кто вы или что, как-то опознавать вас. В повседневной жизни мы 

встречаем огромное количество различных организаций со своими 

наименованиями, таких как «Магнит», «АШАН», «Nike», «Nikon» и так далее. 

Суть заключается в том, что после того как ты опробуешь «продукцию» какой-
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то организации (заключишь договор) и она тебе понравится, ты будешь 

помнить эту компанию и выделять ее среди остальных. Так и работает в сфере 

предоставление квалифицированной юридической помощи. Посмотрим на 

некоторые названия коллегий: «Московская городская коллегия адвокатов», 

Коллегия адвокатов «Мосюрцентр», «Гриднев и Партнеры», МКА «Сед Лекс», 

МКА «Гермес» и тому подобное. Как мы видим, каждая коллегия пытается 

выделиться на фоне остальных.  

Коллегия адвокатов имеет полное право пользоваться, владеть и 

распоряжаться своим имуществом, которое складывается из вкладов 

учредителей. Сама коллегия и учредители не отвечают по обязательствам друг 

друга.  

Для коллегии предусмотрено формирование органов внутри 

организации, для поддержки и соблюдения целей и задач, ради которых она 

была сформирована. Общее собрание членов-учредителей (адвокатов) – 

высший орган управления адвокатской коллегией.  

Общее собрание членов коллегии адвокатов легитимно, если на 

указанном собрании или заседании присутствует свыше половины его членов. 

Решение указанного общего собрания или заседания принимается 

большинством голосов членов, присутствующих на собрании или заседании. 

Решение общего собрания или заседания по вопросам специальной 

компетенции принимается единогласно или большинством голосов в 

соответствии с учредительными документами. 

В коллегии адвокатов может присутствовать исполнительный орган. Он 

может быть коллегиальным (правление) или индивидуальным (председатель). 

Он воплощает нынешнее руководство деятельностью коллегии адвокатов и 

субординирован (ответственный) высшему органу управления. К правомочию 

исполнительного органа относится решение всех тех вопросов, которые не 
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составляют специальной компетенцию других органов управления коллегии 

адвокатов. 

Чем занимается коллегия адвокатов в первую очередь? Коллегия 

является неким объединением адвокатов, предоставляющее 

профессиональную квалифицированную юридическую помощь. Сущность 

работы заключается в том, что каждый адвокат сам ведет дело, сам встречается 

с доверителем, представляет его интересы и так далее. Коллегия 

организовывает свою деятельность так, что адвокат находится в кругу таких 

же лиц, но при этом он работает на себя и сам. В теории нет названия такому 

принципу, но исходя из знаний, полученных в ходе исследования, я бы назвал 

это принципом обособленности каждого адвоката внутри коллегии. Это 

подтверждается тем, что сотрудники адвокатской коллегии имеют право 

приходить на работу тогда, когда требуется личная встреча с доверителем. Но, 

естественно, это не говорит о том, что предоставление юридической помощи 

такое просто или некому не нужно занятие. Так организовывать продуктивную 

деятельность куда удобнее и практичнее. 

Предлагаю сравнить коллегию адвокатов и адвокатское бюро, как это 

было сделано в предыдущем параграфе, но уже исходя из принципов работы. 

- Сходства в деятельности: 

1) обе формы не преследуют коммерческую цель; 

2) в процессе своей деятельности, если происходят изменения в составе 

адвокатского образования, то об этом нужно оповестить адвокатскую палата 

соответствующего субъекта в обязательном порядке; 

3) ответственность за совершенную работу (оказанную правовую 

помощь) лежит лично на адвокате и на партнере бюро – принцип личной 

ответственности; 
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4) что адвокатское бюро, что коллегия адвокатов, являются налоговыми 

агентами – представляют адвокатов и партнеров по расчетам с доверителями. 

- Различия в деятельности: 

1) в адвокатском бюро присутствует управляющий партнер, а все 

остальные являются адвокатами-партнерами. Управляющий партнер 

занимается ведением дел. 

2) субъективный состав соглашения об оказании юридической помощи. 

В коллегии адвокатов конкретный адвокат является стороной, обязанной 

перед доверителем, когда как в бюро все адвокаты-партнеры исполняют 

обязанности перед доверителем. В доверенностях указываются все 

ограничения компетенции партнера, оформляющего сделки и соглашения с 

самим доверителем и третьими лицами. При этом доверитель и отдельные 

третьи лица должны быть проинформированы об указанных ограничениях. 

3) в адвокатском бюро существует общая ответственность партнеров 

перед доверителями. Общая ответственность бывает трех форм: субсидиарная, 

солидарная, долевая. Данное положение никак не отменяет принцип личной 

ответственности и действует с момента прекращения партнерского договора 

или в случае выхода адвоката из партнерского договора.  

4) адвокат – партнер, вышедший из партнерского договора, не может 

заключать соглашение с доверителем в любой форме.  

5) в адвокатском бюро присутствует особый порядок хранения 

адвокатских досье – адвокат сохраняет все документы по делам у себя, как и в 

коллегии адвокатов, но при выходе он обязан передать все дела и даже 

нынешнее производство управляющему партнеру.  

В таком сравнении, честно говоря, познается сущность деятельности 

коллегии адвокатуры. Но можно посмотреть не только уровень Российской 
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Федерации, но и то, как адвокатура, а именно коллегии или что-то похожее на 

объединения адвокатов действуют и работают. 

Думаю, нам следует начать с США, поскольку в массовой культуре 

очень сильно распространен образ американского адвоката.  

В Америке есть два понятия lawyer и attorney at law. Если сопоставлять 

с терминологией в РФ, то это юрист и адвокат. Но у них отсутствует адвокат 

как лицо, обеспечивающее юридическую помощь. Таким является просто 

юрист, потому что каждый юрист имеет лицензию, выдаваемую бар-

ассоциацией.  

В Соединенных штатах Америки существуют данные организационные 

формы деятельности адвокатов: 

1) индивидуальная деятельность, которой занимаются более половины 

адвокатов. 

2) деятельность в рамках крупной компании, специализирующейся на 

обеспечении интересов корпораций. В рамках компании существует 

следующее деление адвокатов: - партнер - адвокат, имеющий право на часть 

прибыли адвокатской фирмы; -ассоциатор - адвокат, получающий от 

организации вознаграждение. Ассоциаторский стаж составляет восемь лет, за 

этот период начинающий адвокат должен обрести собственную клиентуру и 

начать приносить компании заметный доход. По истечении данного срока 

ассоциатор либо становится партнером, либо уходит из компании. 

3) работа в органах публичных защитников – это организации, 

спонсируемые государством и занимающиеся оказанием бесплатной помощи 

обвиняемым из числа малоимущих граждан. Так, например, Конгрессом США 

организована Корпорация по оказанию юридической помощи. 

4) работа в адвокатском образовании, которая защищает интересы 

общества (pro bono publico). Данный вид деятельности связан с исками против 
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государства и юридическими лицами от имени отдельных категорий граждан 

(потребителей, налогоплательщиков). 

5) специализированная деятельность в пределах юридического 

подразделения общественной организации в целях судебно-претензионного 

решения отдельных вопросов. К указанным организациям относятся, 

например, Национальный союз борьбы с расовыми и политическими 

репрессиями, Центр охраны конституционных прав граждан, объединения 

женщин-адвокатов и слепых адвокатов. 

В целом, как мы видим, в США нет прямого аналога Российской 

коллегии адвокатов, у них все поделено между различными организациями. 

Достаточно полезная практика, поскольку это позволяет сфокусироваться на 

определенной области и люди, которым нужна помощь, уже точно знают куда 

им обратиться. В Российской Федерации коллегия адвокатов все совмещает в 

себе: предоставляет юридическую помощь компаниям, физическим лицам; 

бесплатная консультация; «адвокат по назначению»; работа с разными 

категориями лиц;  

Во Франции адвокат вправе осуществлять свою деятельность: 

1) самостоятельно или в качестве партнерства с другими адвокатами. 

При этом адвокат может нанимать других адвокатов и нести за их 

деятельность ответственность; 

2) в рамках ассоциации адвокатов - коллегии, в которой каждый адвокат 

лично отвечает перед своим доверителем. Права членов ассоциации 

неотчуждаемы от личности. Члены ассоциации сохраняют свою 

самостоятельность; 

3) в рамках гражданско-профессионального товарищества - подлежит 

организации как юридическое лицо и включается в списки ассоциаций 

адвокатов. Члены товарищества отвечают по его обязанностям солидарно и в 

полном объеме. Клиентура каждого адвоката определяется в собственность 
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товарищества. Адвокат не получает гонорар, а только долю от прибыли самого 

товарищества. 

4) путем объединения имущества в целях облегчения осуществления 

деятельности (например, в групповую адвокатскую контору или в 

гражданское товарищество с объединенными средствами); 

5) путем вступления в объединение экономического стимулирования. 

 Как мы можем заметить, во Франции есть ассоциация адвокатов, в 

который каждый адвокат самостоятелен и отвечает перед доверителем сам. 

Разве это похоже на адвокатскую коллегию Российской Федерации? Я считаю, 

что так оно и есть. Также у них существует самостоятельные адвокатские 

объединения со своим имуществом и вкладами, что несомненно радует, 

поскольку здесь также присущи признаки деятельности Российской коллегии 

адвокатов. 

 Мне кажется, что стоит рассмотреть еще одну страну и узнать, есть ли 

там своя «коллегия адвокатов» и как она работает. 

 В Италии, в новом законе об адвокатуре и адвокатской деятельности от 

21.12.2012 года17, а именно в статье 5 говорится: адвокатская компания (società 

tra avvocati) создается только адвокатами, числящимися в реестре Ордена 

адвокатов. Адвокатская компания должна быть зарегистрирована в 

специальной секции территориального реестра Ордена адвокатов. 

Адвокатская компания не предполагает коммерческой деятельности, поэтому 

она не может стать банкротом, а только ликвидироваться или 

реорганизоваться. Ко всему этому деятельность адвоката является 

независимой, самостоятельной, основанной на принципах законности, 

высокой моральности, этичности адвоката и так далее.  

                                                           
17 - Закон об адвокатуре и адвокатской деятельности в Италии от 21.12.2012 г./ 

http://www.studiolegalegrasso.net/wp-content/uploads/2013/01/reforma_forense_testo_2013.pdf 
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 Совсем небольшой пример, зато показывающий явное сходство с 

коллегиями адвокатов в Российской Федерации – имеется свой реестр 

адвокатов, и лица, при учреждении адвокатской компании, могут быть ее 

членами только если входят в один региональный перечень Ордена адвокатов. 

 Подводя небольшой итог этого сравнения, мы можем видеть, как 

демократические государства строят свою адвокатуру схожими «блоками» в 

виде принципов, и насколько данный институт развит и востребован. Это дает 

нам понимание в целом, что, перенимая друг у друг знания о правовых 

явлениях и применяя их в своих странах, мы еще больше поднимаем правовую 

культуру и правосознание граждан. Адвокатские объединения США, 

Франции, и Италии напоминают наши родные адвокатские коллегии. Я 

считаю это безусловно положительным моментом, ведь практикуясь 

заграницей мы сможем понимать порядок создания и принцип работы 

коллегий адвокатов. 

 

2.3. Проблематика работы коллегии адвокатов. 

 

 Коллегия адвокатов не может быть идеальной формой адвокатского 

образования. Об этом говорит нам ранее упомянутая статистика от 

Федеральной палаты адвокатов за 2021 год, где указано, что коллегия 

адвокатов - это второй по популярности вид адвокатского образования. На 

самом деле здесь много различных факторов, на это влияющих, так как 

законодательно не все урегулировано, оставлено на самостоятельное решение 

адвокатов.  

 В сложную ситуацию попал адвокат в следующем примере: В г. Великие 

Луки Псковской области 25 июля 2007 г. была образована Великолукская 

городская коллегия адвокатов А.Г. Коробицким, А.С. Кругловым, В.Н. 

Мироновым другими. 
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В дальнейшем адвокаты практически все адвокаты, кроме А.Г. 

Коробицкого и В.Н. Миронова по разного рода причинам вышли из коллегии. 

26 октября 2007 г. В.Н. Миронов был лишен статуса адвоката – 15 ноября 2007 

г. Управление Федеральной регистрационной службы по Псковской области 

исключило сведения о нем из регионального реестра. 

Таким образом, в Великолукской коллегии адвокатов остался только 

А.Г. Коробицкий, но он также принял решение сменить вид адвокатского 

образования, а коллегию ликвидировать. 16 апреля 2008 г. на общем собрании 

коллегии он решил ликвидировать ее (получилось так, потому что он был 

единственным членом), затем оформил необходимые документы и передал их 

в орган регистрации для занесения в реестр. 

После того, как В.Н. Миронов узнал об этом решении, он заявил, что его 

никто не выгонял из коллегии и он возражает против ликвидации без учета его 

мнения. В связи с этим он обратился в суд с просьбой признать незаконными 

подготовленные А.Г. Коробицким ликвидационные документы и 

приостановить процедуру ликвидации. 

22 апреля 2008 г. судья отказал В.Н. Миронову в принятии к 

рассмотрению искового заявления на том основании, что он уже не является 

адвокатом. 10 июня 2008 г. судебная коллегия по гражданским делам 

Псковского областного суда отменила это определение городского суда и 

направила заявление В.Н. Миронова в суд первой инстанции для рассмотрения 

дела по существу. 23 июня 2008 г. процедура ликвидации Великолукской 

городской коллегии адвокатов была приостановлена. 

 Президент Адвокатской палаты Псковской области А.И. Герасимов 

обратился в Федеральную палату адвокатов РФ с просьбой высказать позицию 

относительно законности действий А.Г. Коробицкого и правомерности 

претензий В.Н. Миронова. 
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Федеральная палата адвокатов РФ пришла к выводу, что А.Г. 

Коробицкий принимал все решения в соответствии с действующим 

законодательством. 

Краткий вывод из высказывания Федеральной палаты: к отношениям, 

возникающим в связи с учреждением, деятельностью и ликвидацией коллегии 

адвокатов, применяются правила, предусмотренные Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях»18, Гражданским кодексом РФ19 и другими 

законами, если эти правила не противоречат положениям ФЗ об адвокатуре20,  

Статьи 8 и 20 ФЗ «О некоммерческих организациях» утверждают, что 

при ликвидации регулируются в основном имущественные отношения его 

членов, такие как право на получение части имущества, оставшегося после 

расчетов с кредиторами, либо его стоимости, если иное не предусмотрено 

учредительными документами некоммерческого партнерства. Статья 61 

Гражданского кодекса РФ предусматривает судебный и внесудебный порядок 

ликвидации юридического лица. 

Во внесудебном порядке юридическое лицо может быть ликвидировано 

по решению либо его учредителей, либо его органа. 

Согласно подп. 13 п. 5.3 Устава Великолукской городской коллегии 

адвокатов прекращение ее деятельности относится исключительно к 

компетенции общего собрания ее членов. В уставе и учредительном договоре 

нет положений о преимуществах перед друг другом при ликвидации коллегии. 

Из исследования приведенных норм законодательства следует, что 

Великолукская городская коллегия адвокатов во внесудебном порядке может 

быть ликвидирована только по решению собрания ее членов. 

                                                           
18 - Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ (последняя редакция) 
19 - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2020) (с 

изм. и доп. от 06.08.2021) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Консультант плюс» 
20 - Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022)/ Справочная правовая система 

«Консультант плюс» 
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Во время ликвидации Великолукской городской коллегии адвокатов ее 

членом оставался только А.Г. Коробицкий. Как видим, он был правомочен 

принять решение о ликвидации этого адвокатского образования. К тому же, 

Миронов, не являлся адвокатом вообще, так как его статус был прекращен, и, 

следовательно, он не обладал полномочиями учредителя коллегии адвокатов. 

На это указывает статья 22 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

Суды согласились с приведенными доводами и признали действия 

адвоката А.Г. Коробицкого по ликвидации Великолукской городской 

коллегии адвокатов законными, оставив исковые требования В.Н. Миронова 

без удовлетворения. 

После того, как мы изучили казус, связанный с коллегией адвокатов, 

хочется сказать о том, что, смотря на нынешнюю ситуацию, у нас все равно 

остается законодательный пробел в этом вопросе. Я считаю, что наличие 

бланкетных норм не дает полностью понять устройство создания и 

ликвидации адвокатской коллегии. Указание отдельных положений в статьях 

Федерального закона «об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» прямо 

бы решило эту проблему. И стоит понимать, что применение бланкетных норм 

в нашем законодательстве не исключительный случай, но сколько разных 

проблем и неудобств это доставляет не только обычным законопослушным 

гражданам, но и квалифицированным юристам. 

Также мною была замечена интересная особенность – отсутствие 

указания на максимальное количество членов в коллегии адвокатов в 

Федеральном законе «об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». Если 

рассмотреть детальнее, то такое положение есть в статье 15 ФЗ о НКО, и оно 

говорит нам о том, что количество учредителей неограниченно. Я нахожу это 

интересным. По логике законодателя, в одну коллегию адвокатов в 

определенном регионе могут войти все адвокаты этого региона. Какое тогда 

там будет количество членов? Как им организовывать свою деятельность? Как 



35 

 

будет проходить общее собрание? И ряд других вопросов. Возможна даже 

монополия внутри адвокатуры на определенной территории. 

Но на практике это не встречается. Любые учредители понимают, что 

практичнее иметь комфортный для них штат адвокатов. Поэтому адвокаты не 

всегда могут выбрать ту или иную коллегию. В данном случае здравый смысл 

стоит выше законодательства. И все же, мое мнение, что законодательным 

органам нужно отрегулировать данный вопрос. 

Размышляя об устройстве коллегии, пришла мысль о том, что в коллегии 

есть скрытый смысл, а именно наставничество. Посудите сами, чтобы быть 

учредителем, нужно иметь трехлетний стаж адвокатской деятельности, прямо 

после получения статуса у тебя его не будет. Ты можешь стать просто членом 

адвокатской коллегии, это позволит тебе набираться опыта, но какой толк в 

том, что ты находишься среди опытных адвокатов и не можешь перенять у них 

знания. Хоть это и не предусмотрено, но это выглядит логично и максимально 

эффективно. Можно готовить младших сотрудников, практически обучать 

новое поколение адвокатов, что принесет чрезвычайную пользу для будущего 

адвокатуры.  

Об этой проблеме высказался Сергей Макаров, советник ФПА РФ, 

адвокат АП Московской области21. В своей статье он указал, что «к 

сожалению, неоднократно слышал от молодых адвокатов, ставших членами 

коллегии адвокатов, сетования, что никакой помощи, поддержки, советов они 

от других адвокатов этой коллегии не получают. От них требуют 

своевременной уплаты взносов на содержание коллегии – и все. В 

большинстве случаев на иные темы с ними общаться не желают, и ответы на 

их вопросы и обращения к старшим товарищам как бы и не предполагаются». 

Я соглашусь с мнением Сергея Макарова, потому что коллегия адвокатов - это 

единственная форма адвокатских образований, предполагающая членство для 

                                                           
21 - Сергей Макаров Советник ФПА РФ, адвокат АП Московской области, доцент МГЮА, к.ю.н. 

«Коллегии адвокатов и наставничество»/ https://fparf.ru/polemic/opinions/kollegii-advokatov-i-nastavnichestvo/ 
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любых адвокатов, построенная на принципах самостоятельности, где они 

между собой являются коллегами, друзьями, товарищами по духу профессии. 

Как же так получается, что Кодекс профессиональной этики не затрагивает 

принципы взаимодействия с другими адвокатами. Мое мнение таково, что 

законодательно здесь ничего регулировать не надо, а лишь необходимо 

повысить моральность и культурный уровень среди адвокатов по отношению 

к их коллегам и ко всему адвокатскому сообществу. 
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    Заключение 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  


