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Аннотация 

 

Объектом данного исследования являются общественные отношения, 

которые складываются в рамках уголовного судопроизводства и связаны с 

деятельностью защитника в судебном разбирательстве. 

Предмет исследования – нормы, регулирующие деятельность защитника 

в судебном разбирательстве, его права и обязанности.  

Цель настоящей работы – исследование правовых и нравственных 

аспектов деятельности защитника в уголовном процессе.  

В структуру бакалаврской работы входят: введение, две главы, пять 

параграфов, заключение, список используемой литературы и используемых 

источников. 

В первом параграфе первой главы осуществляется рассмотрение 

процессуального статуса адвоката в уголовном процессе. Анализируется 

деятельность адвоката в ходе судебного разбирательства, его права и 

обязанности.  

Во втором параграфе первой главы раскрываются нравственные аспекты 

деятельности адвоката в уголовном процессе. Рассматривается важный и 

необходимый для адвокатской деятельности документ – кодекс 

профессиональной этики адвоката.  

В первом параграфе второй главы исследуется деятельность адвоката-

защитника на стадии предварительного расследования. Представлен перечень 

моментов вступления адвоката в уголовный процесс.  

Во втором параграфе второй главы рассматривается участие адвоката-

защитника в суде первой инстанции. Изучаются этапы производства в суде и 

стадии судебного разбирательства. 

В третьем параграфе второй главы анализируется участие адвоката-

защитника в апелляционном, кассационном и надзорном производстве. 

Выявляются отличия между этими производствами.  
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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Тема работы напрямую 

затрагивает конституционные права человека и гражданина, в частности, 

право на судебную защиту. Так, согласно ч. 1 ст. 19 Конституции России, 

провозглашается равенство всех перед законом и судом. Ввиду чего 

раскрывается актуальность данной темы в настоящее время [8].  

Право на профессиональную помощь юриста – это неотъемлемый 

элемент законного статуса человека и гражданина. Оно обеспечивается как 

национальным, так и международным законодательством. В соответствии с 

настоящим уголовно-процессуальным кодексом России, а именно ст. 6 этого 

кодекса, главным назначением уголовного судопроизводства является защита 

прав и законных интересов граждан и организаций, лиц, которые пострадали 

от преступлений [19]. Защита личности от противозаконного и 

безосновательного обвинения. И, помимо прочего, первостепенным является 

не допустить какие-либо ограничения законных прав и свобод личности. 

Именно защитник выполняет функцию оказания юридической помощи.  

Так, в данной работе речь будет идти непосредственно о адвокате-

защитнике. Его участие оказывает значительное воздействие на 

всестороннюю поддержку лиц, которые попали под уголовное 

судопроизводство. Что произошло из-за того, что они по каким-то причинам 

нарушили закон. Если уголовно-процессуальная деятельность защитника 

оказывается качественно, то это способствует эффективности защиты прав 

обвиняемого (подозреваемого). Качественная деятельность стороны защиты 

также зависит от итога разбирательства спора в суде.  

 В свою очередь качество уровня защиты оказывает влияние не только 

на результаты решения дела, но также и на дальнейшую судьбу как 

юридического, так и физического лица, обратившихся по каким-либо 

обстоятельствам за юридической помощью к адвокату. Иначе говоря, к 

важным показателям правовой культуры и степени зрелости гражданского 
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общества относятся такие, как уровень доверия граждан к адвокату, в том 

числе частота обращений людей и организаций за помощью юриста, а также 

непосредственно отношение общества к адвокатской деятельности в целом. 

Отметим также, что в УПК России уделяется внимание особому 

положению суда в состязательном процессе. В нем суд не имеет права 

осуществлять функции какой-либо стороны, также превозносить своими 

действиями одну из сторон в выигрышное или проигрышное положение. 

Напротив, в его обязанности входит создание равных условий для 

осуществления сторонами своих процессуальных прав и обязанностей.  

Следует сказать и об обязательном участии защитника в уголовном 

судопроизводстве. Оно означает, что вне зависимости от того, звучал ли отказ 

со стороны подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или осужденного от 

защитника, в уголовном процессе он все равно обязан принимать участие.  

В том числе государством гарантируется обязательное участие адвоката 

в уголовном судопроизводстве каждому лицу вне зависимости от того, какова 

тяжесть совершенного посягательства. Потому каждому участницу судебного 

процесса дается право прибегнуть к помощи квалифицированного юриста.  

Гарантия обязательного участия защитника в уголовном процессе 

обеспечивает равные права и возможности стороны защиты и обвинения. При 

помощи чего реализуется принцип состязательности, о котором уже шла речь. 

Таким образом, актуальность темы данной работы, связанная с 

правовыми и нравственными аспектами деятельности защитника в уголовном 

процессе, была обоснована и доказана.  

Целью данной бакалаврской работы является исследование правовых и 

нравственных аспектов деятельности защитника в уголовном процессе.  

В зависимости от поставленной цели можно сформулировать 

следующие задачи: 

 определить процессуальный статус адвоката в уголовном процессе; 

 раскрыть нравственные аспекты деятельности адвоката в уголовном 

процессе; 
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 рассмотреть деятельность адвоката-защитника на стадии 

предварительного расследования; 

 исследовать участие адвоката-защитника в суде первой инстанции; 

 проанализировать участие адвоката-защитника в апелляционном, 

кассационном и надзорном производстве. 

Соответственно, объектом данного исследования являются 

общественные отношения, которые складываются в рамках уголовного 

судопроизводства и связаны с деятельностью защитника в судебном 

разбирательстве, а предметом – нормы, регулирующие деятельность 

защитника в судебном разбирательстве, его права и обязанности.  

Степень разработанности проблемы. Проблемами процессуальной 

фигуры защитника, различными компонентами его процессуального 

положения, в том числе уголовно-процессуальные нормы и принципы, 

нравственные аспекты, которые определяют деятельность защитника, 

занимались такие ученые, как: В.Л. Кудрявцев, А.В. Дулов, С.В. Корнеев, 

С.Н. Хорьяков, И.А. Насонова, Я.С. Аврах, В.Д. Адаменко, В.П. Божьев, 

А.Д. Бойков, А.П. Гуляев, О.А. Зайцев, З.З. Зинатуллин, Л.П. Ижнина и 

другие. 

Теоретико-методологическая база.  

Уголовный кодекс РФ, Конституция РФ, Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ, Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ, кодекс профессиональной 

этики адвоката. 

Бакалаврская работа состоит из введения, двух глав (пяти параграфов), 

заключения и списка используемой литературы и используемых источников. 
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Глава 1 Адвокат как участник уголовного судопроизводства со 

стороны защиты 

 

1.1 Процессуальный статус адвоката в уголовном процессе 

 

Модернизацию уголовного судопроизводства из обвинительного в 

состязательное можно отнести к одному из основных итогов судебной 

реформы, проходимой в РФ. Такое преобразование характерно для правового 

государства, в котором институт защиты прав и свобод человека и гражданина 

является достаточно развитым.  

Главным назначением уголовного процесса является защита прав и 

законных интересов граждан и организаций, лиц, которые пострадали от 

преступлений. Для правового государства характерно обеспечение каждому 

человеку и гражданину равного права на профессиональную помощь юриста. 

Значимость защитника как участника в уголовном процессе со стороны 

защиты обуславливается далеко не только Конституцией России (ст. 48), в 

которой говорится о том, что каждый имеет право получить 

квалифицированную юридическую поддержку. Кроме того, в ней 

определяется момент, с которого задержанное лицо, заключенное под стражу 

или обвиняемое в совершении преступного деяния, наделяется правом 

обратиться за помощью к юристу (адвокату). Но еще роль защитника 

обуславливается и в содержании различных международных правовых актов 

и договоров. Из них следует, что Россия признает и берет на себя обязанность 

гарантировать каждому субъекту, который подвергается уголовному 

преследованию, пользоваться поддержкой адвоката. А также, что 

немаловажно, она может быть оказана бесплатно.  

В связи с вышесказанным сущность п. 8 ч. 4 ст. 47, ч. 5. ст. 50 Уголовно-

процессуального кодекса России надлежит трактовать совместно и 

взаимосвязано с положениями, которые предусмотрены п. 5. ч. 2. ст. 131 и 

ч.ч. 2, 4, 5 ст. 132 УПК России, в том числе практикой их использования. 
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Можем заметить, что судебной коллегией по уголовным делам Верховного 

Суда России было указание на то, что согласно действующему УПК, 

процессуальные издержки, которые связаны с участием защитника в 

уголовном производстве, взыскиваются с осужденного. Тем не менее, такие 

издержки могут быть возмещены за счет средств федерального бюджета. Это 

актуально, когда подозреваемое (обвиняемое) лицо предъявило ходатайство, в 

котором отказывается от адвоката. Однако ходатайство не было 

удовлетворено, и адвокат непосредственно принимал участие в процессе по 

назначению (определение № 52-0-04-13 по делу Мюсова).  

Важно принять во внимание, что защитник – это лицо, которое 

осуществляет в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 

защиту прав и интересов тех лиц, которые являются подозреваемыми или 

обвиняемыми. В том числе защитник оказывает таким людям правовую 

помощь в процессе уголовного разбирательства.  

Можно сказать, что законодатель частично усмотрел аспект, который 

раньше использовался в УПК РСФСР относительно установления круга 

субъектов, которые допускаются к участию в уголовном судопроизводстве в 

роли защитников. На данный период времени в качестве защитника могут 

быть не только адвокаты. Ими может стать кто-то из приближенного круга 

родственников подозреваемого или обвиняемого. Кроме того, может быть и 

иное лицо, которое обвиняемый хотел бы видеть в качестве своего защитника. 

Чтобы данное лицо было допущено к участию в производстве, обвиняемому 

необходимо заявить ходатайство об этом. Отличительной чертой защитников, 

не относящимся к адвокатам, является то, что границы их самостоятельности 

весьма ограничены. Такие лица приобретают процессуальный статус 

защитника лишь по определению или постановлению суда, а этот статус имеет 

действие наравне с адвокатом. Из чего можно выявить, что, если суд 

принимает отказ подсудимого от адвоката в качестве своего защитника, то в 

связи с этим участие в производстве близкого члена семьи или другого лица, 

о допуске которого обвиняемый или подозреваемый заявил ходатайство, 
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прекращается. Исключением является производство в мировом суде в том 

случае, если данное лицо имеет допуск на замену адвоката [14, с. 99].  

Аспект законодателя, представленный выше, является наиболее верным 

ввиду того, что квалифицированная правовая помощь и высокий показатель 

успешности такой помощи должны соответствовать друг другу. Ведь именно 

на адвокатов, которые выступают в роли независимых 

высококвалифицированных советников по юридическим вопросам, отводится 

обеспечение успешности правовой помощи (п. 1 ст. 2 ФЗ России от 31 мая 

2002 г. № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»). 

Нельзя не отметить, что допуск адвоката к участию в уголовном 

судопроизводстве в качестве стороны защиты осуществляется по его 

удостоверению и ордеру.  

В значительной степени от того, как защитник будет оказывать помощь 

лицу, который нуждается в защите, зависит положение этого лица. Лицу, 

который нуждается в защите, следует правильно выбирать защитника, на 

которого будет возложена функция представления его интересов на таких 

стадиях, как предварительное следствие и суд. Можно сказать, что верный 

выбор защитника является важным шагом, который гарантирует половину 

успеха. 

Для того, чтобы защитник мог полноценно выполнить возложенные на 

него задачи, в его юрисдикцию входят полномочия, которые закреплены в 

ст. 53 УПК России. Перечь полномочий неограничен, потому защитнику 

дается возможность свободно выбирать способы и средства, которые будут 

способствовать эффективному осуществлению защиты подсудимого. 

Единственное условие – способы и средства, которые выбрал адвокат, должны 

соответствовать закону. 

Из ст. 2 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» следует, 

что адвокатом является лицо, который получил в законном порядке статус 

адвоката право осуществлять адвокатскую деятельность [20]. В том числе, в 
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соответствии с данной статьей, адвокат – это независимый профессиональный 

советник по правовым вопросам. 

Обратим внимание, что в уголовном процессе по отношению к адвокату 

используются такие понятия, как, конечно же, «адвокат», «защитник» и 

«представитель». 

Резюмируя вышеизложенное, получается, что адвокат является 

профессией, а защитник – одной из форм деятельности адвоката, исполняемая 

адвокатом функция. Также можно сказать, что защитник относится к 

процессуальному положению лица в уголовном процессе. Кроме того, 

защитник – это не всегда только адвокат. Тем не менее, поскольку адвокат – 

это специальный профессиональный субъект, лишь ему под силу полностью 

гарантировать право на защиту.  

Если обратиться к словарю Ожегова, то слово «защитник» несет в себе 

два обозначения. Первое: это лицо, которое «защищает, охраняет, оберегает», 

а второе – «то же, что адвокат» [18]. Ввиду чего можно заключить, что 

обыденное понимание понятия защитника является более широким, чем 

понятие адвоката. Но, относительно уголовно-процессуального понимания, то 

здесь понятие адвоката является более широким. 

По отношению к ч. 2 ст. 48 Конституции России В.Л. Кудрявцев 

отметил, что «адвокат – это ведущее или даже основное понятие в данной 

конституционной дефиниции. А термин «защитник» может употребляться в 

скобках и лишь после слова «адвокат», из чего следует, что слово «защитник» 

несет в себе характер подчинения и уточнения» [10, с. 28]. В том числе, по его 

мнению, лицо, допущенное к участию в судебном разбирательстве в роли 

защитника на равных условиях с адвокатом, не способно заменить участие в 

производстве самого адвоката. Это исходит из того, что данное лицо не может 

гарантировать право на получение профессиональной адвокатской помощи 

[10, с. 32]. Можно отменить, что эта точка зрения является верной. 

Осуществление защиты на всем протяжении следствия – это гарантия 

того, что обвиняемому не будет предъявлено незаконных и необоснованных 
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обвинений. В том числе он не станет свидетелем произвола, поверхностных и 

легкомысленных действий следователя, а также иных неправомерных и 

субъективных действий должностных лиц.  

Права и обязанности адвоката, установленные в УПК России, 

определяют его процессуальный статус в уголовном процессе. В права 

адвоката относится то, что он может принимать участие в следственных 

действиях, осуществляемых с участием подозреваемых (обвиняемых) лиц. 

Чтобы эффективно реализовать функции доказывания на предварительном 

следствии, адвокату нужно содействовать на протяжении всех следственных 

действий. Однако чтобы получить такую эффективность, нужно соблюдать 

определенное условие. Оно заключается в том, что содействие защитника в 

ходе данных действий должно занимать активную позицию, то есть, ему 

следует не только присутствовать, но и усердно в них участвовать. Так, 

адвокат имеет возможность задавать, возникшие у него вопросы, но, 

разумеется, с позволения следователя. Кроме того, он может заявлять 

ходатайства относительно порядка исполнения определенной следственной 

деятельности, еще может вносить дополнения по поводу них и т. п. Кроме 

того, защитник (адвокат) вправе ознакомиться с протоколом следственного 

действия и его дополнениями [17, с. 256].  

Поиск важной информации и документов, которые будут содействовать 

осуществлению защиты в уголовном судопроизводстве, относится к одному 

из действий, необходимых осуществить защитнику в процессе ознакомления 

с уголовным делом. Кроме того, защитнику необходимо исключить 

возможные пробелы в установлении доказательственной базы, использование 

которой может повлечь признание виновности подсудимого в судебном 

процессе. В связи с чем, адвокату следует достаточно поработать над 

подготовкой соответствующих контраргументов. На каждом этапе 

предварительного следствия, особенно это касается заключительного, 

адвокату надлежит использовать все полномочия, которые ему 

предоставляются, для того, чтобы минимизировать недостатки в 
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доказательствах, когда те напрямую связаны с обстоятельствами, от которых 

зависит оправдание подозреваемого (обвиняемого).  

Не исключается и то, что зачастую возможность сконструировать 

успешную линию защиты до начала первоначального допроса не 

предоставляется возможным. Это связано с тем, что лишь на протяжении 

проведения следственного действия становится понятна точка зрения 

следователя относительно обстоятельств и доказательств, на которых 

базируется его подозрение или обвинительная позиция.  

Ввиду чего можем сделать дополнение к ч. 1 ст. 53 УПК России, 

связанное с предоставлением защитнику права заявлять ходатайство 

относительно того, чтобы следственное действие с его участием было 

приостановлено. Это делается для того, чтобы защитник мог 

проконсультироваться с подзащитным. Важно отметить, что в этом случае у 

следователя и дознавателя появляется обязанность, связанная с немедленным 

рассмотрением такого ходатайства и вынесением решения по нему, которое 

станет законным и справедливым. 

Если судебное разбирательство строится на принципах 

состязательности и равноправия сторон, значит, адвокат имеет все шансы 

принимать активное участие в процессе исследования всех обстоятельств и 

доказательственной базы. В первую очередь имеются в виду такие 

обстоятельства и доказательства, которые способны оправдать или смягчить 

уголовное наказание подозреваемого (обвиняемого). Так, к ним относятся: 

вещественные доказательства и различные документы, показания, которые 

были получены от свидетелей и заключения специалистов разнообразных 

направлений и не только. 

Что касается первоначальной части судебного расследования, то можно 

сказать, что она характеризуется участием защитника в исследовании фактов 

обвинения, которые несут в себе доказательственное значение. Кроме того, он 

согласовывает принципы допустимости, достоверности и относимости в 

отношении этих доказательств. Важно отменить, что в случае нахождения 
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защитником недопустимости и неприемлемости в представленных 

доказательствах, ему обязательно нужно это обосновать. Также далее 

собственные доказательства представляет и сторона защиты.  

Защитнику важно принимать активное участие на протяжении всего 

расследования, особенно в изучении фактов и обстоятельств, которые 

присутствуют в деле. А со стороны суда должно быть осуществлено личное 

рассмотрение и изучение всех доказательств, которые были получены для 

исследования. Тем самым будет обеспечена непосредственность исследования 

сведений и доказательств на протяжении судебного разбирательства, что 

соответствует ст. 240 УПК России. Всё это делает возможным избежать 

искажения и обеспечить объективизм. [23, с. 62].  

Чтобы защитник начал принимать участие в судебном разбирательстве, 

тем самым мог осуществлять свою адвокатскую деятельность, необходимо 

заключить соглашение об этом между ним и доверителем. Анализируя ст. 25 

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в России», видим, что данный 

вид соглашения оформляется простым письменным образом. В нем 

указываются все условия оказания услуг юридического характера. Защитник 

в судебном разбирательстве представляет права и законные интересы своего 

подзащитного. 

В том числе следует отметить, что защитник никаким образом своей 

юридической помощью не должен нанести вред подзащитному, а также 

оставить его без сочувствия и возможной адвокатской поддержки [1]. 

Защитник не имеет права, исходя из каких-либо соображений и мотивов, 

отказаться осуществлять защиту подсудимого в случае, когда он уже взял на 

себя эту функцию [12].  

В ст. 50 и 52 УПК России содержатся особенности регулирования 

процессуально-правовых аспектов приглашения, назначения, защиты и отказа 

от нее. Так, если защитник, которого пригласили для осуществления защиты, 

не явился в течение 5 суток с того дня, когда поступило заявление о его 

приглашении, то в права дознавателя, суда и следователя входит возможность 
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предложить подсудимому выбрать и пригласить другого защитника. А если 

подсудимый отказывается приглашать защитника, то упомянутые 

должностные лица имеют право принять соответствующие действия и 

назначить защитника самостоятельно. Такие действия должны 

соответствовать порядку, который определил совет Федеральной палаты 

адвокатов. 

Если защитник не имеет возможности своевременно прибыть для 

участия в судебном разбирательстве, то допускается его замена. Замена 

приглашенного защитника также требует одобрения подзащитного. В законе 

регламентированы обязательные условия для участия защитника. Они 

связаны, в первую очередь, с уголовно-правовой особенностью уголовного 

дела. Во-вторых, они связаны с тем, что обвиняемый не способен 

самостоятельно осуществлять защиту своих прав и законных интересов в силу 

определенных причин. Ст. 51 УПК России содержит список условий и 

обстоятельств, при которых участие защитника в судебном разбирательстве 

является обязательным: 

Во-первых, если подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника 

в порядке, который установлен ст. 52 УПК России; 

Во-вторых, если подсудимый – несовершеннолетний. В случае, когда 

несовершеннолетнему предъявляют обвинение без защитника, происходит 

нарушение правовых норм. Еще это считается основанием, по которому может 

быть возвращено дело. Ч. 1 ст. 16, ст. 48 и 428 УПК России говорит о том, что 

несовершеннолетние лица осуществляют свое право на защиту как лично, так 

и с поддержкой защитника или законного представителя. Что касается 

законного представителя несовершеннолетнего лица, то после того, как он 

получил доступ для участия в уголовном процессе в качестве защитника или 

гражданского ответчика, ему предоставляются права, перечисленные в 

статьях 53 и 54 УПК России. 

Исходя из порядка, определенного в ст. 50 УПК России, осуществляются 

такие действия, как приглашение, назначение и замена защитника. В том числе 
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учитываются и иные нормы, устанавливающие дополнительные гарантии, 

которые обеспечивают реализацию права на защиту несовершеннолетних. 

Отметим, что они действуют до достижения несовершеннолетними лицами 

возраста восемнадцати лет, за исключением случаев, которые предусмотрены 

ст. 96 УК России; 

В-третьих, если подзащитный по причине своих физических или 

психических недостатков не имеет возможности для самостоятельной 

реализации своего права на защиту. Наблюдение специалистов, свидетелей, в 

том числе особенность совершенного противоправного деяния – эти 

обстоятельства могут стать основанием, по которому определяется 

психическое отклонение у подзащитного. В том числе, если нет 

подтверждения, что у лица отсутствуют тяжелые формы таких зависимостей, 

как наркомания и алкоголизм. Это связано с тем, что подобные состояния 

подзащитного способствуют его дезориентации в обстоятельствах, ввиду чего 

у него пропадает возможность осознания своих действий и поступков. 

Физические недостатки подразумевают отсутствие способности 

подзащитного самостоятельно себя защищать при таком факторе, как 

невысокий интеллектуальный уровень или наличие глухоты, немоты, 

слепоты; 

В-четвертых, кроме того, защитник обязательно должен участвовать в 

судебном разбирательстве, если подзащитный не владеет языком, на котором 

ведется производство по уголовному делу; 

В-пятых, в случае, когда подзащитный обвиняется в совершении 

противоправного деяния, по которому назначается наказание в виде лишения 

свободы на срок свыше пятнадцати лет, пожизненное лишение свободы или 

смертная казнь; 

В-шестых, если для рассмотрения уголовного дела судом обязательно 

участие присяжных заседателей; 

В-седьмых, обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного 

дела в порядке, который установлен гл. 40 УПК России. [3].  
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Если защитника заменят, то новому защитнику обеспечивается право 

ознакомиться с материалами дела. Благодаря чему защитник способен 

обеспечить себе тщательную подготовку для участия в судебном 

разбирательстве. Обратим внимание на то, что замена защитника не влечет 

повторения действий, уже совершенных в суде. Тем не менее, защитник 

вправе ходатайствовать о том, чтобы определенные следственные действия 

были произведены повторно. К таким действиям может относиться, например, 

допрос таких лиц, как свидетели, потерпевшие и эксперты. 

Важно отметить, что в ходе уголовного разбирательства в обязанности 

подзащитного не входит наличие защитника, скорее это относится к его 

непосредственному и законному праву. Исходя из этого, он может на любом 

этапе разбирательства выразить отказ от услуг защитника и начать 

самостоятельно защищать свои права и интересы. Иначе говоря, лишь по 

добровольной инициативе самого подзащитного может быть принят отказ от 

услуг адвоката. 

Для отказа подсудимого от защитника должны быть обоснованные 

причины. Такая причина, как неплатежеспособность подзащитного не может 

являться обстоятельством, ввиду которого он отказался от участия защитника. 

Это исходит из того, что адвокатские услуги либо оплачивает государство, 

либо приглашается адвокат, который осуществляет свои услуги бесплатно. 

Ходатайство об отказе от адвоката оформляется только письменным образом. 

Как уже было сказано выше, обвиняемый вправе в любой момент 

разбирательства ходатайствовать об отказе в адвокатских услугах. Кроме того, 

в ст. 72 УПК России предусмотрены обстоятельства, по которым участие 

защитника должно быть прекращено. К таким обстоятельствам относятся:  

 Участие защитника ранее в процессе данного уголовного дела в 

качестве иных должностных лиц. К иным лицам относятся такие как: 

судья, прокурор, следователь, начальник органа дознания, начальник 

подразделения дознания, дознаватель, секретарь судебного 

заседания, свидетель, эксперт, специалист, переводчик или понятой. 
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 Близкое родство или родство защитника с судьей, прокурором, 

следователем, начальником органа дознания, начальником 

подразделения дознания, дознавателем, секретарем судебного 

заседания, который принимает или принимал участие в процессе по 

данному уголовному делу, или лица, интересы которого 

противоречат интересам участника уголовного судопроизводства, 

заключившего с ним соглашение об оказании защиты. 

 Оказание защитником ранее юридической помощи лицу, чьи 

интересы являются противоречивыми по отношению к интересам 

обвиняемого, которого он защищает. 

Подведя итоги, следует сказать, что законодательная база закрепляет 

достаточно подробное обозначение процессуального статуса адвоката. Так, 

защитником является лицо, непосредственно представляющее обвиняемого 

или подозреваемое в процессе уголовного судопроизводства. Он защищает его 

права и законные интересы. Целью и задачей защитника также является 

обеспечение подзащитному смягчение наказания или же его оправдания. 

Кроме того, был рассмотрен круг субъектов, которые допускаются к участию 

в уголовном судопроизводстве в роли защитников. Например, в качестве 

защитника могут быть не только адвокаты. Ими может стать кто-то из 

приближенного круга родственников подозреваемого или обвиняемого. 

 

1.2 Нравственные аспекты деятельности адвоката в уголовном 

процессе 

 

К наиболее важной части по осуществлению правосудия относится 

защита прав и законных интересов подзащитного. 

Если говорить об основной задаче, выполняемой адвокатом, то это, 

определенно, защита лица от обвинения, которое выдвигается против него. В 

работе адвоката важным является осуществление настойчивой, 

принципиальной и квалифицированной защиты. Можно сказать, что это 
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является одной из гарантий соблюдения справедливости и законности по 

отношению к подзащитному. Так, если человек невиновен, он не будет 

осужден, а также никакое решение, которое было принято 

правоохранительными органами, не сможет нарушить права и законные 

интересы подозреваемого или обвиняемого лица. 

В свою очередь в работе адвоката при осуществлении защиты интересов 

подзащитного важным аспектом является соблюдение этических норм. Стоит 

отметить, что для уголовного производства это имеет важное значение, 

поскольку правоотношения в нем развиваются достаточно специфично. 

Важное и необходимое действие со стороны адвоката, это завоевать 

расположение доверителя. Особенно это касается случая, когда тот выступает 

в роли подозреваемого (обвиняемого) в преступном деянии. Это связано с тем, 

что, лицо, которое действительно совершило преступное деяние, может 

думать, что все его окружение стремится к тому, чтобы наказание для него 

было как можно более суровым. А лицо, которого необоснованно подозревают 

в совершении противоправного деяния, может чувствовать страх, что его 

незаконно обвинят в этом. Ввиду чего для адвоката важным является выбор 

подходящей тактики коммуникации и взаимодействия с каждым 

подзащитным. 

При характеристике психологического анализа деятельности, которая 

направлена на осуществление правосудия, А.В. Дуловым выделены в ней 

такие составляющие, как коммуникативная, конструктивная, воспитательная, 

познавательная, в том числе организаторская и удостоверительная. 

Составляющие, которые были перечислены, кроме удостоверительной, 

свойственны и такой деятельности, как защитная. 

Процесс реализации защиты со стороны адвоката связан с 

познавательными и аналитическими действиями в отношении фактов и 

обстоятельств, имеющих отношение к прошлому и настоящему 

подзащитного. Эти сведения должны быть осмыслены с позиции защиты. 

Другими словами, все сведения и доказательства, которые имеются в 
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уголовном деле, необходимо изучить с тем расчетом, чтобы была возможность 

в дальнейшем использовать их для оправдательного приговора 

подозреваемого или его смягчения. Особенность защитной деятельности, а 

также задачи, которые являются достаточно своеобразными, добавляют к 

познавательной работе адвоката на протяжении уголовного производства 

особые свойства. В первую очередь, к ним можно отнести односторонность 

деятельности по осуществлению защиты, в частности, потребность 

первостепенного изучения обстоятельств, которые могут оправдать или 

смягчить вину подзащитного. 

Существует важный и необходимый для адвокатской деятельности 

документ – это кодекс профессиональной этики адвоката [7]. Принят он 

Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 года. Он регламентирует 

этическую сторону квалифицированной работы адвоката. В нем закрепляется 

свод правил, определяющих как должны вести себя адвокаты, когда 

выполняют свою деятельность. Стоит отметить, что они были сформированы 

с использованием традиций адвокатской деятельности, нравственности, а 

также стандартов международной практики. 

Ст. 9 рассматриваемого документа регламентирует те обстоятельства и 

действия, которые адвокат не имеет права осуществлять. Так, адвокат не имеет 

права: 

 Осуществлять свою деятельность наперекор законным интересам 

подзащитного, а также оказывать ему квалифицированную помощь, 

исходя из соображений личной выгоды, безнравственных интересов 

либо пребывая под влиянием извне; 

 брать на себя выполнение поручений на осуществление адвокатской 

помощи в заведомо большем объеме, в связи с чем адвокату не под 

силу все выполнить; 

 делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если 

он ее отрицает; 
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 кроме того, адвокат не может принуждать лиц к принятию своей 

юридической помощи, также привлекать их в качестве доверителей, 

прибегая к использованию личных связей с такими 

уполномоченными лицами, как органы правопорядка, а также 

используя иные безнравственные методы; 

 допускать в процессе разбирательства дела высказывания, которые 

умаляют честь и достоинство других участников разбирательства, 

даже в случае их нетактичного поведения.  

Стоит отметить, что успешные результаты в деятельности адвоката в 

значительной степени зависят от его умения взаимодействовать с людьми: 

выстраивать благоприятные взаимоотношения с такими лицами, как 

подзащитный, следователь, прокурор, суд и иные участники уголовного 

судопроизводства. В том числе важно установление психологического 

контакта первоначально с подзащитным. А также важно нахождение законных 

и реальных возможностей для того, чтобы оказать подзащитному 

психологическую помощь, иногда даже оказать на него определенное 

психологическое воздействие. 

Ч. 2 ст. 8 Кодекса адвокатской этики закрепляет немаловажное 

положение, заключающееся в том, что в обязанность адвоката входит уважать 

права, честь и достоинство граждан, с которыми он взаимодействует во время 

осуществления своей деятельности. Еще ему необходимо соблюдать деловой 

стиль в поведении и одежде. Соблюдение этих правил способствует тому, что, 

во-первых, деловые отношения между адвокатом и рассматриваемыми лицами 

будут складываться благотворно. Во-вторых, к адвокату будут уважительно 

относиться. В-третьих, благодаря следованию этим правилам создается 

соответствующая репутация адвоката в социальной среде, демонстрирующая, 

что он способен надлежащим образом осуществлять защиту прав и законных 

интересов лиц, которым она нужна. 

Потребность соблюдать правила профессии адвоката исходит из факта 

присвоения статуса квалифицированного представителя данной 
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специальности. Адвокату надлежит делать все для того, чтобы сохранить 

доверие, другими словами, не совершать тех действий, которые могут 

подорвать доверие к нему или к адвокатскому образованию. 

Отметим также, что согласно ч. 5 ст. 10 Кодекса адвокатской этики, 

адвокат не должен допускать фамильярных отношений с доверителем. Ввиду 

того, что взаимоотношения между адвокатом и доверителем должны быть 

исключительно деловыми и уважительными. 

Если поднимать вопрос, связанный с адвокатской тайной, следует 

сказать, что он является достаточно дискуссионным. Он имеет две позиции. 

Первая касается соблюдения адвокатской тайны, вторая о ее раскрытии при 

определенных условиях. Стоит отметить, что рассматриваемый вопрос имеет 

отношение не только к положению закона, но и к нравственному аспекту, 

поскольку непосредственно касается прав подзащитного. 

Рассмотрим первую позицию. Между защитником и его клиентом 

взаимоотношения основываются на конфиденциальности. Так, первый не 

вправе разглашать данные, доверенные ему. Такой признак имеет сходство с 

работой врачей, которые имеют обязанность сохранять врачебную тайну, 

защитники так же имеют обязанность сохранять адвокатскую тайну. Изучая 

вопрос об определении адвокатской тайны, видим, что оно приводится в п. 1 

ст. 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в России». Так, 

адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием 

адвокатом юридической помощи своему доверителю. В кодексе 

профессиональной этики адвоката перечисляются сведения, которые 

составляют адвокатскую тайну. Перечислим их: 

 факт обращения к адвокату, включая имена и названия доверителей; 

 вся доказательственная база, которая была собрана защитником в 

процессе подготовки к делу; 

 сведения, которые получает защитник от доверителей; 

 информация о подзащитном, ставшая известной защитнику в ходе 

оказания юридической помощи; 
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 все адвокатское производство по делу; 

 любые иные сведения, которые напрямую связаны с осуществлением 

защитником юридической помощи. 

Однако, существует еще одна позиция относительно сохранения 

адвокатской тайны. Согласно ей, адвокат может раскрыть адвокатскую тайну, 

но лишь при определенных условиях [4, с. 49]. Эта позиция может являться 

правильной, поскольку адвокат может получить от своего доверителя 

сведения, которые не имеют прямого отношения к защите его прав, но которые 

создают угрозу нарушения прав иных субъектов или которые уже их 

нарушают. К примеру, адвокату могло стать известно о том, что подзащитный 

имеет умысел совершить в будущем тяжкое или особо тяжкое преступное 

деяние. Кроме того, сохранение защитником адвокатской тайны может 

привести к серьезным неблагоприятным правовым последствиям. В 

представленном случае адвокату при принятии решения о несоблюдении 

адвокатской тайны и ее раскрытии необходимо руководствоваться 

собственными нравственно-этическими представлениями о мере должного 

[4, с. 50].  

По наблюдению С.В. Корнеева, иногда адвокат сталкивается с 

клиентами, которые перенесли когда-то сильные эмоциональный 

переживания, стрессы, ввиду чего следует беречь их чувства и волнения, 

важно общаться с ними тактично и деликатно. В том числе не нужно в диалоге 

с ними использовать ироничный тон, насмешливость [9, с. 265]. Сложно не 

согласиться с мнением С.В. Корнеева, поскольку подзащитные в большинстве 

случаев, в особенности по уголовным делам, пребывают в непростой 

жизненной ситуации. Потому им необходима грамотная квалифицированная 

помощь, которая предоставит возможность, как достичь справедливости в 

результате разрешения дела, так и не причинит ущерба психике доверителя. 

Важным моментом в деятельности адвоката является реакция на 

несоблюдение этических норм различными субъектами предварительного 

расследования. К примеру, в случае, когда следователем используются 
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приемы, которые провоцируют подзащитного на бессознательные действия, 

унижающие его честь и достоинство. Ввиду чего все субъекты, включая 

адвоката, обязаны соблюдать нравственные и моральные принципы 

независимо от того, «каким бы изощренным ни было преступное деяние и как 

бы себя ни вел подозреваемый» [13]. 

Кроме того, по мнению С.Н. Хорьякова, для адвоката в его 

профессиональной деятельности не могут являться несомненным ориентиром 

такие обстоятельства, как желания подзащитного, его потребности и 

требования. В данном случае нравственные аспекты и закон должны являться 

для адвоката выше этого [22]. В том числе это положение регламентировано в 

ст. 10 Кодекса адвокатской этики. 

Деятельность со стороны адвоката, которая отвечает нравственным 

основам, имеет возможность оказать влияние на выбор правильной тактики в 

общении с лицом, которому нужна квалифицированная защита. Если 

деятельность адвоката строится на нормах морали и нравственности, его 

поведение характеризуется тактичностью и выдержанностью, плюс ко всему 

приводимые им аргументы содержат логику, то появляется больше шансов, 

что суд вынесет справедливое решение [2].  

Если встречаются вопросы этики, не регламентируемые ФЗ «об 

адвокатской деятельности и адвокатуре» или Кодексом этики, то адвокату 

надлежит действовать согласно обычаям и традициям, которые сложились в 

адвокатской деятельности, а еще которые построены на общих принципах 

нравственности. 

У адвоката есть право и возможность обратиться за консультацией к 

Совету адвокатской палаты субъектов России в случае, если он не знает или 

сомневается в своих действиях в какой-либо затруднительной ситуации. При 

этом ему не могут отказать в помощи. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что завоевание 

доверия своего подзащитного – это необходимое действие для адвоката. Это 

связано с тем, что, лицо, которое действительно совершило преступное 
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деяние, может думать, что все его окружение стремится к тому, чтобы 

наказание для него было как можно более суровым. А лицо, которого 

необоснованно подозревают в совершении противоправного деяния, может 

чувствовать страх, что его незаконно обвинят в этом. Ввиду чего для адвоката 

важным является выбор подходящей тактики коммуникации и 

взаимодействия с каждым подзащитным. Важно отметить, что в работе 

адвоката при осуществлении защиты интересов подзащитного важным 

аспектом является соблюдение этических норм. При характеристике 

психологического анализа деятельности, которая направлена на 

осуществление правосудия, выделяются такие составляющие, как 

коммуникативная, конструктивная, воспитательная, познавательная, в том 

числе организаторская. 

Нами был рассмотрен важный и необходимый для адвокатской 

деятельности документ – это кодекс профессиональной этики адвоката. Он 

регламентирует этическую сторону квалифицированной адвокатской 

деятельности. В нем закреплены те обстоятельства и действия, которые 

адвокат не имеет права осуществлять. Также мы рассмотрели вопрос об 

адвокатской тайне.  

Глава 2 Деятельность адвоката-защитника в уголовном 

судопроизводстве 

 

2.1 Деятельность адвоката-защитника на стадии предварительного 

расследования 

 

Адвокат-защитник принимает участие на каждой стадии производства 

по уголовному делу, начиная с предварительного расследования, включая 

такие его стадии, как дознание и предварительное следствие. Об этой стадии 

и будет идти речь в данном параграфе.  

Как мы уже отмечали, на каждом этапе производства перед адвокатом-

защитником ставится задача обеспечить защиту прав и законных интересов 
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своего доверителя. Кроме этого, со стороны адвоката важным является создать 

условия, которые будут гарантом соблюдения конфиденциальности всей 

информации, исходящей от доверителя. 

Если говорить о моментах, с которых адвокат вступает в уголовное 

судопроизводство, то они содержатся в ч. 3 ст. 49 УПК России. Итак, он 

начинает участвовать в уголовном процессе с момента, когда было вынесено 

постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого; когда было 

возбуждено уголовное дело в отношении определенного субъекта; в том числе 

«с момента фактического задержания лица, подозреваемого в совершении 

преступления, в случаях, предусмотренных статьями 91 и 92 настоящего 

Кодекса; с момента вручения уведомления о подозрении в совершении 

преступления в порядке, установленном статьей 223.1 настоящего Кодекса; с 

момента объявления лицу, подозреваемому в совершении преступления, 

постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы; с момента 

начала осуществления иных мер процессуального принуждения или иных 

процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, 

подозреваемого в совершении преступления; с момента начала осуществления 

процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, в отношении 

которого проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, 

предусмотренном статьей 144 настоящего Кодекса». 

Так, перечень моментов вступления адвоката в уголовный процесс 

является достаточно обширным. Это предоставляет возможность в 

наибольшей степени осуществлять деятельность по защите прав и законных 

интересов лица, который нуждается в защите. В том числе такой список 

соответствует законному праву на защиту, которое гарантированно 

российским законодательством, а также предполагает возможность 

реализации данного права в полной мере. Можно сказать, что привлечение 

адвоката в уголовный процесс должно быть осуществлено как можно раньше. 

Это связано с тем, что адвокат-защитник, являясь участником уголовного 

процесса, обладает способностью к более объективному, беспристрастному и 
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справедливому анализу сложившейся ситуации, чем лицо, которое нуждается 

в защите.  

Тем не менее, если обратиться к практике, то можно заметить, что 

нередко лица прибегают к помощи адвоката уже после того, как было 

возбуждено против них уголовное дело. И такое обстоятельство является 

достаточно негативным. Ввиду чего следует способствовать повышению 

уровня доверия к адвокатской деятельности. Кроме того, важно содействовать 

развитию в сознании граждан мысли о том, что квалифицированный адвокат 

обладает возможностью предоставить защиту намного грамотнее, чем могут 

граждане самостоятельно. 

Психологическая уравновешенность, спокойствие и сдержанность по 

отношению к сущности уголовного дела, которое было возбуждено или может 

быть возбуждено против доверителя адвоката – это одно из преимуществ его 

профессиональной деятельности. Еще одной особенностью и преимуществом 

является знание адвокатом правовых и моральных норм, которые необходимы 

для оказания полноценной защиты прав подзащитного. В свою очередь, 

адвокат способен обращать внимание на процессуальные ошибки, которые 

совершают представители органов правопорядка, а также обладает 

способностью к отслеживанию своевременности процессуальных действий и 

выстраиванию грамотной линии защиты. 

Установить психологическую связь с лицом, которому необходима 

защита – это немаловажный процесс деятельности адвоката на такой стадии, 

как предварительное расследование. По мнению А.В. Клишиной, успешный 

результат деятельности адвоката находится в прямой зависимости и от 

способности понять структуру личности своего доверителя. Начиная с первого 

дня взаимодействия важно грамотно скорректировать межличностные связи с 

подзащитным. А далее и со всеми субъектами, участвующими в уголовном 

процессе. Необходимо отыскать такие логические и эмоциональные 

аргументы, выгодные для доверителя, которые будут максимально 

убедительными для каждого участника индивидуально. В том числе важна 
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отработка с подзащитным психологической стратегии его поведения в ходе 

следствия и дальнейшего судопроизводства [6].  

Сложно не согласиться с вышесказанным мнением, поскольку в 

действительности немаловажно найти, так называемый особый подход к 

подзащитному. Ведь это будет способствовать тому, что он будет честен со 

своим адвокатом, в малейших подробностях расскажет правдивую цепочку 

событий, которые непосредственно и привели его к уголовному делу, а точнее 

к подозрению или обвинению его в совершении преступного деяния. Если 

между адвокатом и его подзащитным не была установлена связь, то могут 

возникнуть противоречия в словах и действиях адвоката и того, кто нуждается 

в защите. В связи с чем адвокат и подзащитный могут попасть в сложную 

ситуацию. Так, например, адвокатом, который убежден в правильности своих 

действий, будут осуществляться действия, усугубляющие положение 

подзащитного. А этого ни в коем случае нельзя допустить. Ввиду чего, можно 

отметить, что между адвокатом и его подзащитным обязательным моральным 

элементом должно быть доверие, о чем уже упоминалось в предыдущей главе. 

Помимо прочего, существует классификация личностных качеств, 

которые должны быть у адвоката, необходимых для того, чтобы успешно 

осуществлять защиту лица, которому нужна защита (А. Леви и А. Панкин). К 

таким качествам относятся мотивационно-ценностные, познавательные, 

эмоционально-волевые, характерологические и коммуникативные [11].  

Как только гражданин задерживается или начинается находиться под 

стражей, он наделяется законным правом иметь встречи со своим 

представителем. Абсолютная секретность – это то условие консультации, 

которое должны соблюдать всего. При этом никто не может ограничить это 

право. Исключением являются случаи, регламентированные 

законодательством. Условием для этого является то, что такие ограничения 

должны нести за собой поддержание правопорядка.  

Тем не менее, есть такие требования, соблюдение которых необходимо 

для того, чтобы адвокату была дозволена встреча с подозреваемым или 
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обвиняемым [21, с. 243]. В первую очередь необходимо предъявление 

адвокатом ордера юридической консультации, подтверждающий и 

доказывающий компетенцию защитника.  

На этапе предварительного расследования адвокатом собираются и 

выявляются обстоятельства, которые могут помочь оправдать или смягчить 

ответственность доверителя. Так, адвокат имеет полное право сформировать 

доказательственную базу, что регламентировано ст. 86 УПК России. В этой же 

статье, а именно в п. 3, перечислены способы, которые он может использовать, 

чтобы собирать доказательства. Перечислим, какие действия адвокат может 

осуществлять:  

 получать вещи, документы и другие сведения; 

 опрашивать лиц, если они дают на это согласие; 

 истребовать справки, характеристики и иные документы от 

государственных органов и местного самоуправления, 

общественных организаций и союзов, в обязанности которых входит 

предоставление запрашиваемых документов или же их копий.  

Исходя из того, что адвокат принимает участие в следственных 

действиях, на допросе ему позволяется задавать вопросы. Однако следователь 

может их отвести, но в конечном итоге они непременно должны отмечаться в 

протоколе следственного действия. 

Адвокат не обязан принимать участие в следственных действиях, это 

является лишь правом. Однако на практике бывают обстоятельства, при 

которых такое право становится обязанностью. Например, к ним относятся 

обстоятельства, когда: подозреваемый (обвиняемый) желает, адвокат 

участвовал в ходе следственных действий; в случае, когда обвиняемый 

является несовершеннолетним. А также, если обвиняемый по причине 

недостатков психического и физического здоровья не имеет возможности к 

самостоятельному осуществлению защиты своих прав и законных интересов. 

В свою очередь, в обязанности следователя входит заранее оповещать 

адвоката, когда и где будут проводиться любые следственные действия. 
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Бывают случаи, когда защитник не может принять в них участие, в этом случае 

он имеет возможность написать заявление, в котором просит перенести дату 

или время их проведения. Главное, чтобы это не мешало найти истину по 

уголовному делу.  

Если следователь несвоевременно оповестит адвоката о намеченном 

проведении следственных действий, то им будут грубо нарушены права 

адвоката.  

Важным действием со стороны адвоката в ходе предварительного 

расследования является не только формирование доказательственной базы, но 

еще и знакомство со всеми материалами дела. Когда адвокатом будут 

рассмотрены и изучены все материалы по делу, он имеет возможность 

возражать по значимым для охраны прав и законных интересов доверителя 

обстоятельствам. Главным моментом является обязательная 

аргументированность ходатайства, представляемого адвокатом. В противном 

случае при наличии обоснованного отказа в ходатайстве, следователь вправе 

его отклонить. 

В случае, когда адвокату известны все материалы дела, то и самому 

подзащитному они тоже известны, в том числе они осведомляются не только 

о проведенных органами следствия и дознания действиях, но и обо всех их 

дальнейших намерениях. Все эти обстоятельства и факты дают возможность 

адвокату оказывать сопротивление органам расследования в деятельности по 

доказыванию обстоятельств дела. 

Таким образом, адвокат-защитник участвует на стадии 

предварительного расследования для того, чтобы защищать права и законные 

интересы подзащитного. К наиболее значимым задачам адвоката в ходе 

данной стадии относится недопущение применения какого-либо воздействия 

на подзащитного, в том числе формирование доказательственной базы, 

которая способна привести к оправданию или смягчению ответственности 

обвиняемого. Кроме того, важной задачей является обеспечить условия, 
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гарантирующие соблюдение конфиденциальности информации, которую 

сообщает адвокату обвиняемый.  

Нами были рассмотрены моменты, с которых защитник принимает 

участие в процессе. Эти моменты регламентированы ч. 3 ст. 49 УПК России. 

Важность участия защитника на стадии предварительного расследования 

проявляется и в том, что, во-первых, он способен обращать внимание на 

процессуальные ошибки, которые совершают представители органов 

правопорядка; во-вторых, обладает способностью к отслеживанию 

своевременности процессуальных действий и выстраиванию грамотной линии 

защиты. 

Помимо прочего, мы в очередной раз убедились, что установить 

психологическую связь с лицом, которому необходима защита – это 

немаловажный процесс деятельности адвоката на такой стадии, как 

предварительное расследование. Еще нами была рассмотрена классификация 

личностных качеств, которые должны быть у адвоката, необходимых для того, 

чтобы успешно осуществлять защиту лица, которому она нужна. 

 

2.2 Участие адвоката-защитника в суде первой инстанции 

 

Далее следует изучить вопрос, связанный с участием адвоката-

защитника в суде первой инстанции. Данная стадия имеет важное значение в 

процессе рассмотрения уголовного дела. Это следует из того, что результаты 

проведения судебного разбирательства предоставляют ответы на вопросы, 

которые интересуют всех участников процесса. К таким вопросам относятся, 

в первую очередь, виновность подсудимого в совершении преступного деяния 

и какой размер наказания назначит ему суд. В суде адвокат-защитник занимает 

более уверенную позицию. Он ощущает себя свободнее, поскольку стадия 

судебного разбирательства предоставляет ему больше шансов для 

осуществления защиты своего доверителя, нежели стадия предварительного 

расследования.  
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Производство в суде имеется возможность поделить на два этапа. К 

первому этапу относится подготовка к судебному заседанию, а ко второму – 

непосредственно судебное разбирательство. Поговорим об основных видах 

деятельности адвоката в контексте отмеченных этапов. 

Такая стадия, как подготовка к судебному заседанию, характеризуется 

активной деятельностью адвоката. Здесь проявляется дополнительная 

возможность для него ознакомиться с делом. Стоит сказать, что, если адвокат 

начал принимать участие в данном уголовном деле в первый раз, то для него 

эта стадия будет являться наиболее важной. 

Данная стадия предоставляет адвокату-защитнику возможность 

непосредственно отстаивать позицию, права и законные интересы своего 

подзащитного. В этом процессе адвокат приобретает довольно широкий 

перечень прав, который раскрывается в ст. 248 УПК России. Так, адвокат 

может исследовать доказательственную базу, излагать собственное мнение 

относительно обвинения и его обоснованностью, выражать несогласие путем 

представления ходатайства. В том числе высказываться по поводу меры 

наказания и по иным темам, которые возникают в ходе процесса.  

Иногда бывают случаи, когда судебное разбирательство откладывается. 

Например, это бывает, когда адвокат не может присутствовать в суде по 

уважительным причинам и его некому заменить. Если же замена есть, то ему 

дают время, которое рассчитано на ознакомление с материалами дела. Так он 

сможет быть готовым к судебному заседанию. Стоит отметить, что если на 

смену защитника приходит замена, то те процессуальные действия, которые 

были совершены ранее, не воспроизводятся [15, с. 230]. Но есть условие, при 

котором действия могут повториться – это ходатайство со стороны адвоката-

защитника. 

Что касается доказательственной базы, имеющейся у адвоката-

защитника, то она предоставляется им суду, а суд уже, в свою очередь, 

принимает решение по поводу необходимости приобщения данных сведений 
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к материалам уголовного дела. При этом суд исходит только из принципов 

оценки доказательств. 

Стоит отметить, что адвокатам рекомендуется составлять адвокатское 

дело. Это положительно влияет на осмысление и запоминание дела. В том 

числе с его помощью осуществляется упорядочивание потока информации, 

которая была получена на предыдущей стадии, а именно – предварительном 

расследовании. Кроме того, информации, появившейся впоследствии 

ознакомления с материалами уголовного дела после завершения 

расследования и составления обвинительного заключения (акта). 

Во время подготовки к судебному разбирательству проявляется 

необходимость в проведении свидания адвоката со своим подзащитным для: 

 установления психологического и физического состояния 

подзащитного; 

 уточнения позиции защиты, которую станут поддерживать адвокат и 

подзащитный в процессе судебного заседания; 

 уточнения момента получения копии обвинительного заключения 

(акта); 

 разъяснения доверителю его законных прав в роли подсудимого; 

 выяснения готовности подзащитного к судебному заседанию; 

 согласования вопросов по ходатайствам, которые имеет желание 

заявить сторона защиты в судебном разбирательстве. 

Достаточно существенным преимуществом рассматриваемой нами 

стадии (подготовка к судебному разбирательству) можно назвать то, что есть 

возможность заявлять ходатайства различного характера. В этом проявляется 

дополнительная защита прав подозреваемого (обвиняемого), поскольку 

заявленные ходатайства могут разрешиться в его пользу. В том числе это 

повлечет кардинальные изменения порядка судебного заседания. Что касается 

списка возможных ходатайств, которые можно заявить, то к ним можно 

отнести такие, как: ходатайство о проведении предварительного слушания, 

ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных 
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заседателей. А также в случае согласия с предъявленным обвинением со 

стороны обвиняемого, то ходатайство о постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства, что характерно для особого порядка 

разбирательства. 

Если исходить из позиции Конституционного суда России положения 

части 2 статьи 228 и частей 2, 3 статьи 231 УПК России «по своему 

конституционно-правовому смыслу предполагают необходимость 

обеспечения обвиняемому права участвовать в рассмотрении судом вопроса 

об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, о продлении 

срока содержания под стражей или об оставлении данной меры пресечения без 

изменения, изложить свою позицию и представить в ее подтверждение 

необходимые доказательства» [16].  

В постановлении о назначении судебного заседания решается вопрос о 

том, какая будет выбрана мера пресечения. Исходя из этого можно 

предположить, что выявляется необходимость в проведении 

предварительного слушания. Предполагаем, что это будет еще лучше 

способствовать обеспечению прав обвиняемого по вопросам, связанным с 

мерой пресечения. Ввиду чего, возможно, необходимо включить в перечень 

оснований для проведения предварительного слушания рассмотрение 

вопроса, связанного с применением в отношении подсудимого такой меры 

пресечения, как заключение под стражу. 

Вынесение судом постановления о назначении времени, места и даты 

проведения судебного заседания происходит впоследствии заявления 

необходимых ходатайств и разрешения всех вопросов по делу на первом этапе. 

Об этом стороны уголовного производства должны быть извещены за 5 суток 

до начала судебного заседания. 

Судебное разбирательство осуществляется на протяжении четырёх 

этапов. Адвокат-защитник участвует на каждом этапе. Итак, судебное 

разбирательство делится на: подготовительную часть, судебное следствие, 
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прения сторон и последнее слово подсудимого. Далее рассмотрим каждый 

этап. 

На подготовительном этапе происходит знакомство судьи с 

подсудимым, а также предоставление сторонам возможности заявить 

ходатайства и отводы. Кроме того, объявляется состав суда и другие 

участники судебного заседания. Знакомство происходит путем установления 

личности подсудимого. В том числе судья разъясняет данному лицу права и 

выясняет, когда обвиняемому вручили обвинительное заключение или акт – 

вовремя ли это произошло. 

В случае отсутствия подсудимого в процессе судебного заседания по 

причинам, отраженным в ч. 5 ст. 247 УПК России, судья должен выяснить, 

вручили ли защитнику копию обвинительного заключения, акта или 

постановления прокурора об изменении обвинения и дату вручения. Ввиду 

чего важно отменить, что слушания по делу не могут быть начаты раньше 7 

суток со дня получения защитником копии данных документов.  

Затем на рассматриваемом нами этапе у защитника есть возможность 

ходатайствовать о том, о чем он ходатайствовал в ходе предварительно 

расследования. Кроме того, он может заявлять и новые ходатайства. В случае, 

когда суд отказал в удовлетворении ходатайства, сторона защиты может 

ходатайствовать повторно на стадии судебного следствия.  

Следом за подготовительной частью судебного следствия, наступает 

этап самого судебного следствия. Он характеризуется тем, что адвокатом-

защитником представляется доказательственная база в пользу подзащитного. 

Стоит отменить, что по сравнению с этапом предварительного расследования, 

в ходе судебного следствия адвокат-защитник имеет несколько больше прав 

относительно представления доказательств. Выбор тактики представления 

доказательств лежит на защитнике. Он может представлять доказательства в 

любом порядке и поэтапно. Также в процессе представления 

доказательственной базы адвокат-защитник может допрашивать свидетелей и 

потерпевших со стороны обвинения. 
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Допрос участников процесса, осуществляемый каждой стороной 

уголовного дела – это важный аспект рассматриваемого этапа уголовного 

производства. Вопрос последовательности раскрывается следующим образом: 

первой стороной, которая осуществляет допрос какого-либо участника 

уголовного производства, является та, чье ходатайство способствовало вызову 

участника судебного разбирательства. В связи с чем первым вести допрос 

подсудимого по праву надлежит защитнику. Что соответствует ст. 275 УПК 

России.  

Если имеются обстоятельства или доказательства, которые 

способствуют оправданию или смягчению ответственности подзащитного, со 

стороны адвоката должны осуществляться действия по раскрытию данных 

обстоятельств, доказыванию их правдивости, а также по приобщению их к 

материалам уголовного производства. Данные действия осуществляются с 

целью полной реализации функции защиты. Эта цель в уголовном 

судопроизводстве может сводиться к аспектам, в которых он: 

 Может представить доказательства, которые получены от 

подзащитного, его родственников и других лиц. 

 Имеет законную возможность предъявлять справки, характеристики 

и другие носители информации, полученные им с помощью запроса 

в юридической консультации. Они будут приобщены к материалам 

по уголовному делу как доказательства.  

 Может принимать активное участие в следственных действиях, 

имеющих доказательственное значение. В связи с чем он может 

задавать вопросы лицам, которые допрашиваются, а также обращать 

внимание следователя на детали, имеющие особую значимость 

относительно защиты подсудимого.  

 Может заявлять ходатайства об осуществлении какой-либо 

следственной деятельности. Это характеризует участие защитника в 

деятельности, имеющей доказательственный характер.  
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Предпоследняя стадия судебного разбирательства – это судебные 

прения, в процессе которых адвокатом-защитником излагается 

заключительная речь. 

Судебной речью адвоката-защитника является выступление на публике 

судебном заседании. Ее цель заключается в оказании воздействия на суд с 

психологической и юридической стороны во время аргументации в пользу 

подсудимого [5, с. 271].  

В судебной речи адвоката должны быть отражены доводы относительно 

отсутствия вины подсудимого в преступном деянии. Кроме того, доводы об 

обстоятельствах, которые способствуют смягчению уголовного наказания, а 

еще об изменении квалификации деяния. Так, заключительная речь адвоката-

защитника ориентирована на защиту подсудимого от неправомерного и 

необоснованного обвинения. 

И, наконец, переходим к заключительному этапу судебного 

разбирательства – последнему слову подсудимого. Данный этап 

характеризуется тем, что на нем выступает только подсудимый. Адвокату-

защитнику здесь необходимо следить за тем, чтобы все участники судебного 

процесса соблюдали правила и нормы, закрепленные в ст. 293 УПК России. 

При нарушении права подсудимого на последнее слово возникает основание 

для обжалования судебного вердикта.  

Впоследствии выступления подсудимого с последним словом, судом 

объявляется время оглашения судебного приговора. Затем он удаляется в 

совещательную комнату с целью постановления приговора. 

После того, как был оглашен приговор, дается 5 суток для того, чтобы 

вручить его копию лицу, дело которого рассматривалось в суде, и его 

адвокату-защитнику. Следом за оглашением приговора, адвокату нужно 

пообщаться с подзащитным, чтобы узнать, хочет ли тот подать 

апелляционную жалобу на вынесенное в отношении него решение.  

Так, адвокат прекращает участвовать в процессе в случае, если 

подзащитный отказывает в подаче апелляционной жалобы. Однако при 
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желании подзащитного подать такую жалобу, адвокат-защитник помогает ему 

в ее составлении. Ввиду чего следует дальнейший этап производства по 

уголовному делу. Другими словами, наступает стадия, непосредственно 

связанная с кассационной, апелляционной и надзорной инстанциями. Данная 

стадия будет рассматриваться нами далее. 

Таким образом, нами было рассмотрено участие адвоката в суде первой 

инстанции. Оно характеризуется тем, что защитник непосредственно 

отстаивает позиции, права и законные интересы подсудимого. В том числе 

защитник имеет определенный комплекс прав и возможностей на данном 

производстве. Так, например, защитник может исследовать 

доказательственную базу, излагать собственное мнение относительно 

обвинения и его обоснованностью, выражать несогласие путем представления 

ходатайства. Эти действия осуществляются с целью полной реализации 

функции защиты. В конечном счете, адвокат может прекратить принимать 

участие в процессе в случае, если подзащитный отказывается в подаче 

кассационной жалобы. Также, нами были рассмотрены этапы производства в 

суде и непосредственно судебное разбирательство.  

 

2.3 Участие адвоката-защитника в апелляционном, кассационном и 

надзорном производстве 

 

Производство в таких инстанциях, как апелляционная, кассационная и 

надзорная регламентированы в главах 45.1, 47.1 и 48.1 УПК России. Законное 

право стороны защиты на обращение в суд второй инстанции используется 

тогда, когда подсудимый с адвокатом не могут согласиться с решение суда 

первой инстанции. Стоит учитывать, что данным правом можно 

воспользоваться лишь на протяжении десяти суток с того дня, когда был 

объявлен приговор по делу. В случае, если подзащитный не высказал 

соответствующего поручения адвокату, то, согласно уголовно-

процессуальному закону, адвокат не обязан принимать участие в процессе 
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кассационной и надзорной инстанции. В свою очередь, на рассматриваемых 

процессах вместо адвоката, ранее представлявшего права и законные 

интересы подсудимого, вправе принимать участие и другой новый защитник. 

Но сложностью участия нового адвоката в таких производствах станет 

возникновение необходимости ознакомления от его лица с материалами 

уголовного процесса. 

Как уже говорилось ранее, если адвокат не выражает согласия с 

решением суда, то ему необходимо подать жалобу или представление через 

суд, вынесший решение. В случае, когда сторона обвинения подает жалобу, 

адвокат-защитник со своим доверителем направляют свои возражения, 

оформленные в письменном виде, в суд, который вынес соответствующее 

решение. Впоследствии предъявленные возражения приобщаются к 

материалам дела. Стоит отметить, что после того, как была направлена 

жалоба, адвокат-защитник имеет законное право отозвать ее, отредактировать 

или обновить свежими сведениями. Однако сделать это можно лишь до начала 

судебного заседания апелляционной, кассационной либо надзорной 

инстанции. 

Со стороны суда выявляется обязанность оповестить тех участников, 

чьи законные интересы могут оказаться быть затронутыми в разбирательстве. 

Кроме того, каждому участнику судопроизводства суд отправляет копии 

жалоб. Благодаря этому у них появляется возможность на них возразить. В 

этом случае станет невозможным подать жалобу в суд второй инстанции, 

поскольку не будут сокращены сроки ее рассмотрения. Можно сказать, 

возникнет обратный эффект, ведь потребуется время на возврат жалобы или 

представления в суд первой инстанции.  

В свою очередь, если прокурор или председатель суда будут возражать 

на жалобу, полученную со стороны защиты, это повлечет начало производства 

в суде надзорной инстанции. Также адвокат вправе повторно обратиться к 

прокурору или председателю с жалобой, если они отказали в принесении 

данного протеста. Однако в данной жалобе должно быть указание и 
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обоснование всех допущенных в процессе судопроизводства нарушений. Еще 

адвокат имеет право повторной подачи жалобы ввиду надзорного 

производства, если приговор, принятый в процессе производства, не вызывает 

согласия адвоката.  

Главным отличием между апелляционным и кассационным порядком 

рассмотрения решений суда является право суда апелляционной инстанции, 

заключающееся в возможности повторного пересмотра дела по существу. 

Судом может быть осуществлено повторное исследование 

доказательственной базы, в том числе он может осуществить допросы 

свидетелей, потерпевших и иных лиц. И, исходя из полученных данных, 

вынести новое решение по уголовному делу. Что касается кассационного 

порядка пересмотра приговора, то здесь дело по существу не 

пересматривается. Другими словами, судом не осуществляется такое 

действие, как исследование доказательственной базы. В данном случае по 

кассационной жалобе суд лишь реализует проверку законности приговора, 

определения или постановления суда, уже вступившие в законную силу. 

Важно отметить, что суд кассационной инстанции не имеет права вынести по 

делу новое решение. Приговоры, определения и постановления судов, которые 

уже вступили в законную силу – это объекты в суде надзорной инстанции. 

Когда начинается подготовка к рассмотрению уголовного дела в суде 

одной из таких инстанций, как апелляционная или кассационная, адвокатом-

защитником осуществляется ряд действий. К ним можно отнести такие, как 

изучение материалов дела, протоколов, в особенности, бесед с подзащитным. 

В том числе представление дополнительных материалов и изучение судебной 

практики. В качестве аргументирования или опровержения доводов, 

сторонами могут быть представлены дополнительные материалы в суд 

кассационной инстанции. Однако исключается их получение посредством 

осуществления следственных действий. Что касается лица, которое 

представляет суду такие материалы, то ему нужно указать, какой был путь их 

получения, а также с чем связано возникновение необходимости в их 
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представлении. В случае прекращения уголовного дела, основанием для 

отмены или изменения приговора не могут стать дополнительные материалы. 

Исключением этого являются случаи, когда дополнительные материалы 

содержат информацию, не требующую проведения дополнительной проверки 

и оценки судом первой инстанции. 

Отечественной апелляцией и кассацией выделяются следующие главные 

особенности: 

 Независимость обжалования. Право принести жалобы имеют 

определенный круг лиц. В кассационном порядке могут быть 

обжалованы любые приговоры любых судов. 

 Суд второй инстанции обладает широким спектром полномочий в 

области отмены и изменения приговора. 

 Проверяется не только законность приговора, но и его 

обоснованность.  

На рассматриваемой нами стадии адвокат-защитник имеет полномочия, 

предусмотренные законом. В том числе, он может пользоваться 

профессиональными средствами защиты, используемыми на такой стадии, как 

апелляционное обжалование, которые не запрещены законом. Такие средства 

защиты обеспечивают передачу сведений, которые имеют важность для 

защиты, между всеми участниками уголовного судопроизводства. Кроме того, 

они подтверждают уже существующую информацию о том, что приговор суда 

первой инстанции является законным и обоснованным. 

На стадии апелляционного пересмотра решения суда у адвоката-

защитника выделяются определенные полномочия. Так, он имеет право подать 

апелляционную жалобу, что соответствует ч. 1 ст. 389.1 УПК России. Главным 

является то, что такая жалоба подается в интересах доверителя и лишь с его 

согласия, в том числе, если он хочет ее подать. Однако не исключается подача 

адвокатом-защитником апелляционной жалобы без согласия подзащитного, и 

это не будет нарушением его прав. Это исходит из того, что подзащитный 

может отозвать жалобу. 
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Что касается содержания апелляционной и кассационной жалобы, то оно 

должно быть составлено в соответствии с требованиями, которые 

предусмотрены ст. 389.6 и ст. 401.4 УПК России. В противном случае, такая 

жалоба будет возвращена судьей, которым был поставлен обжалуемый 

приговор, с целью пересоставления жалобы. Если не будут выполнены 

требования судьи или данная жалоба не поступит, считаться поданной она не 

будет. Данная стадия достаточно ответственная для адвоката-защитника. Ему 

необходимо в соответствии с требованиями по содержанию аргументировать 

и пояснить свою правовую позицию.  

Кроме того, адвокату-защитнику необходимо внимательно 

ознакомиться с протоколом судебного заседания. С этой целью им подается 

письменное заявление. Стоит отметить, что на это дается трое суток со дня 

окончания судебного заседания. В свою очередь данное заявление подается 

после завершения судебного процесса. Таким образом не будет потеряно 

время для составления жалобы. 

В апелляционной жалобе адвокатом-защитником указываются все 

нарушения закона, которые были им выявлены. Это связано с 

невозможностью судом всегда оценивать такие нарушения как существенные 

или несущественные. Кроме того, апелляционные жалобы и представления 

ведут к проверке апелляционным судом правомерности, справедливости и 

аргументированности иного приговора суда первой инстанции. Исходя из 

этого, не ограничивается предмет рассмотрения в суде. 

Переходим к рассмотрению кассационного пересмотра. Его 

предназначение: устранить допущенные по уголовному делу нарушения, 

осуществить защиту и охрану законных интересов каждой стороны. Кроме 

того, укрепить законность судебной деятельности, а также повысить качество 

работоспособности судов. Главная и первостепенная задача данной стадии – 

это исправление ошибок, допущенных судом. Ранее мы уже упоминали, что 

содержание кассационной жалобы должно соответствовать положениям и 

требованиям, установленным в ст. 401.4 УПК России. Такая жалоба подается 
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напрямую в кассационные инстанции, что соответствует предусмотренной 

законом компетенцией. 

Процесс участия адвоката-защитника в кассационном судопроизводстве 

– это весьма значимая часть всего производства по делу. Это связанно с тем, 

что в случае признания выдвинутой жалобы обоснованной, судом 

осуществляется действие по изменению приговора суда. Кроме того, если 

жалоба, наоборот, не принимается, то в правах защитника присутствует 

возможность оспорить приговор в порядке надзорного производства.  

В ст. 401.5 УПК России указаны те основания, которые влекут возврат 

кассационной жалобы. К ним относятся следующие: 

 жалоба не соответствует требованиям; 

 жалоба подана лицом, который не вправе обратиться в кассационный 

суд; 

 был пропущен срок обжалования судебного приговора в суде 

кассационной инстанции; 

 поступило уведомление об отзыве жалобы; 

 жалоба подана с нарушением правил подсудности. 

В течение 10 дней кассационная жалоба будет возвращена заявителю в 

случае, если нарушено одно из перечисленных требований. 

Перед адвокатом-защитником ставятся такие задачи, которые будут 

способствовать достижению поставленной им цели. Другими словами, 

защитником всесторонне охватываются законные способы рассмотрения дела. 

Тем самым в дальнейшем это повлияет на постановление итогового решения. 

Чтобы содержательно вести дело, защитнику необходимо быть способным 

обосновывать свои выводы, которые он излагает суду, можно сказать, что ему 

следует знать дело целиком и полностью.  

После того, как жалоба была составлена, адвокат-защитник должен 

ознакомить с ней подзащитного. Ему необходимо учитывать мнение 

доверителя. Кроме того, для подачи кассационной жалобы в настоящей форме 

необходимо согласие на это подзащитного. 
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В настоящее время на подачу кассационной жалобы нет временных 

ограничений. Ст. 401.6 УПК России регламентирует, что пересмотр приговора 

суда, вступившего в законную силу, по основаниям, влекущим ухудшение 

положения осужденного, оправданного или лица, в отношении которого было 

прекращено уголовное дело, может быть допущен в срок, который не 

превышает 1 года с того дня, когда оно вступило в законную силу и по день, 

когда было принято решение кассационным судом. Важно отметить, что этот 

срок не может быть восстановлен. 

Если сравнивать структуру надзорной и кассационной жалоб, то она не 

отличается. Однако, рассматривая надзорную жалобу по своему содержанию 

и объему, можно сказать, что она достаточно шире кассационной жалобы. 

Предмет пересмотра – это те судебные решения, которые уже вступили в силу. 

В том числе предметом являются и промежуточные решения, обжаловать 

которые можно лишь до передачи уголовного дела в суд первой инстанции с 

целью рассмотрения его по существу. По надзорной жалобе в суде 

осуществляется проверка законности приговора, определения или 

постановления суда. Стоит отменить, что судом, рассматривающим 

надзорную жалобу, является Верховный Суд России. Немаловажно, что в 

надзорной жалобе должны быть отражены материалы уголовного дела. В 

связи с чем данные материалы должны быть отмечены номером листа, на 

котором они расположены. 

К надзорной жалобе прилагаются следующие документы: 

 копии судебного решения, которые обжалуются; 

 копии других процессуальных документов, подтверждающие, как 

считает адвокат-защитник, доводы, которые изложены в жалобе; 

 адвокатский ордер на выполнение поручения. 

Основания, которые ведут к возвращению надзорной жалобы, 

содержатся в ст. 412.4 УПК России. Ввиду чего, жалоба должна быть 

составлена в соответствии с требованиями закона. В случае допущения 
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нарушений, судья вернет жалобу адвокату-защитнику, чтобы тот устранил 

недостатки. К недостаткам можно отнести следующие: 

 жалоба не соответствует законным требованиям; 

 подача жалобы лицом, который не имеет права на обращение в 

надзорный суд; 

 истек срок для обжалования судебного решения в порядке надзора; 

 поступление просьбы отозвать надзорную жалобу, представление; 

Что касается срока возвращения надзорной жалобы, то он является 

ограниченным – 10 дней с того дня, когда жалоба поступила в надзорный суд. 

Судьей, рассматривающим жалобу, выносится одно из постановлений: 

 об отказе передать жалобу адвоката-защитника для рассмотрения в 

судебном заседании Президиума ВС России, в случае отсутствия 

оснований для пересмотра судебного приговора в надзорном 

порядке; 

 о передаче жалобы с уголовным делом для рассмотрения в судебном 

заседании. 

Отметим еще одно отличие надзорной инстанции от апелляционной и 

кассационной. Так, не допускается представлять дополнительные материалы 

в надзорной инстанции. Другими словами, не может быть допущено как 

полноценное (как в апелляционной), так и паллиативное доказывание (как в 

кассационной). Материалы уголовного дела, которые были истребованы и 

вынесенны по данному делу копии судебных решений, заверенные в 

надлежащем порядке – это ключевой материал, на который делает упор 

надзорная инстанция, когда принимает решение относительно законности.  

Данная стадия характерна для адвоката-защитника тем, что он 

составляет надзорную жалобу в соответствии с требованиями УПК России, а 

также выявляет основания пересмотра судебного решения и прилагает 

заверенные копии судебного акта. Кроме того, в надзорном суде адвокатом 

выполняется действие по доведению до судей нарушений, допущенных при 
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рассмотрении уголовного дела, с использованием фактов для обоснования 

своей позиции.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нами было 

проанализировано участие адвоката на таких стадиях уголовного 

судопроизводства, как кассационное, апелляционное и надзорное 

производство. Мы узнали, что данные этапы являются достаточно важными в 

уголовном судопроизводстве. Их особенностью является то, что на них какие-

либо решения суда могут быть оспорены и изменены путем подачи 

соответствующих жалоб. Еще интересно то, что на рассматриваемых 

процессах вместо адвоката, ранее представлявшего права и законные 

интересы подсудимого, вправе принимать участие и другой новый защитник.  
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Заключение 

 

Право на профессиональную помощь юриста – это неотъемлемый 

элемент законного статуса человека и гражданина. Оно обеспечивается как 

национальным, так и международным законодательством. В соответствии с 

настоящим уголовно-процессуальным кодексом России, а именно ст. 6 УПК 

России, главным назначением уголовного судопроизводства является защита 

прав и законных интересов граждан и организаций, лиц, которые пострадали 

от преступлений. Защита личности от противозаконного и безосновательного 

обвинения. И, помимо прочего, первостепенным является не допустить какие-

либо ограничения законных прав и свобод личности. Именно защитник 

выполняет функцию оказания юридической помощи.  

В итоге изучения темы данной работы был получен материал 

относительно процессуального статуса адвоката. Так, защитником является 

лицо, непосредственно представляющее обвиняемого или подозреваемое в 

процессе уголовного судопроизводства. Он защищает его права и законные 

интересы. Целью и задачей защитника также является обеспечение 

подзащитному смягчение наказания или же его оправдания. Кроме того, был 

рассмотрен круг субъектов, которые допускаются к участию в уголовном 

судопроизводстве в роли защитников. Например, в качестве защитника могут 

быть не только адвокаты. Ими может стать кто-то из приближенного круга 

родственников подозреваемого или обвиняемого. Отметим, что допуск 

адвоката к участию в уголовном судопроизводстве в качестве стороны защиты 

осуществляется по его удостоверению и ордеру. 

В том числе была получена информация о том, завоевание доверия 

своего подзащитного – это необходимое действие для адвоката. Это связано с 

тем, что, лицо, которое действительно совершило преступное деяние, может 

думать, что все его окружение стремится к тому, чтобы наказание для него 

было как можно более суровым. А лицо, которого необоснованно подозревают 

в совершении противоправного деяния, может чувствовать страх, что его 
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незаконно обвинят в этом. Ввиду чего для адвоката важным является выбор 

подходящей тактики коммуникации и взаимодействия с каждым 

подзащитным. Важно отметить, что в работе адвоката при осуществлении 

защиты интересов подзащитного важным аспектом является соблюдение 

этических норм. При характеристике психологического анализа деятельности, 

которая направлена на осуществление правосудия, выделяются такие 

составляющие, как коммуникативная, конструктивная, воспитательная, 

познавательная, в том числе организаторская. 

Нами был рассмотрен важный и необходимый для адвокатской 

деятельности документ – это кодекс профессиональной этики адвоката. Он 

регламентирует этическую сторону квалифицированной адвокатской 

деятельности. В нем закреплены те обстоятельства и действия, которые 

адвокат не имеет права осуществлять. Кроме того, он закрепляет 

немаловажное положение, заключающееся в том, что в обязанность адвоката 

входит уважение прав, чести и достоинства лиц, которые обратились к нему за 

помощью. 

Также мы рассмотрели вопрос об адвокатской тайне. Так, защитник не 

вправе разглашать данные, доверенные ему подзащитным. Однако лишь при 

определенных условиях адвокат все-таки может раскрыть адвокатскую тайну. 

Далее мы проанализировали участие адвоката-защитника на стадии 

предварительного расследования. Его главная цель здесь – защищать права и 

законные интересы подзащитного. К наиболее значимым задачам адвоката в 

ходе данной стадии относится недопущение применения какого-либо 

воздействия на подзащитного, в том числе формирование доказательственной 

базы, которая способна привести к оправданию или смягчению 

ответственности обвиняемого. Кроме того, важной задачей является 

обеспечить условия, гарантирующие соблюдение конфиденциальности 

информации, которую сообщает адвокату подсудимый. 

Нами были рассмотрены моменты, с которых защитник принимает 

участие в процессе. Эти моменты регламентированы ч. 3 ст. 49 УПК России. 
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Важность участия защитника на стадии предварительного расследования 

проявляется и в том, что, во-первых, он способен обращать внимание на 

процессуальные ошибки, которые совершают представители органов 

правопорядка; во-вторых, обладает способностью к отслеживанию 

своевременности процессуальных действий и выстраиванию грамотной линии 

защиты.  

Еще нами было рассмотрено участие адвоката в суде первой инстанции. 

Оно характеризуется тем, что защитник непосредственно отстаивает позиции, 

права и законные интересы подсудимого. В том числе защитник имеет 

определенный комплекс прав и возможностей на данном производстве. Так, 

например, защитник может исследовать доказательственную базу, излагать 

собственное мнение относительно обвинения и его обоснованностью, 

выражать несогласие путем представления ходатайства. Эти действия 

осуществляются с целью полной реализации функции защиты. В конечном 

счете, адвокат может прекратить принимать участие в процессе в случае, если 

подзащитный отказывается в подаче кассационной жалобы. Также, нами были 

рассмотрены этапы производства в суде и непосредственно судебное 

разбирательство. 

И, наконец, нами было проанализировано участие адвоката на таких 

стадиях уголовного судопроизводства, как кассационное, апелляционное и 

надзорное производство. Мы узнали, что данные этапы являются достаточно 

важными в уголовном судопроизводстве. Их особенностью является то, что на 

них какие-либо решения суда могут быть оспорены и изменены путем подачи 

соответствующих жалоб. 
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