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Abstract. The article analyzes the relationship between the concepts of “defense position” 
and “line of defense” used in regulatory enactments, which is found in scientific literature. 
It is concluded that it is necessary to separate these concepts. It is proposed to consider 
the line of defense in the form of two interconnected parts: logical (internal) and effective 
(external). The logical part of the line of defense is represented by strategy and tactics and 
consists of a set of individual defense tasks. It defines the logical direction in achieving 
the chosen defense position. The effective part of the line of defense is formed from 
procedural and other actions not prohibited by the legislation of the Russian Federation, 
aimed at solving the problems of defense. The list of procedural actions is determined by 
the Criminal Procedure Code of the Russian Federation and the Federal Law “On advocacy 
and the legal profession in the Russian Federation” and is exhaustive. Other actions of a 
lawyer that do not contradict the law are recommended in reference, methodological and 
scientific literature on defense issues. It is concluded that the effective part of the defense 
line is characterized by the style and demeanor of the lawyer. Thus, the line of defense is 
presented in the form of a complex structure linking the logical and effective parts of the 
defense lawyer’s activities. The main types of the line of defense in criminal cases at the 
stage of pre- trial proceedings are given, factors influencing their content are considered. 
At the same time, attention is drawn to the fact that the line of defense must undoubtedly 
be a means of protecting the rights and legitimate interests of the client. At the same time, 
in situations where the rights and interests of the client are not damaged, the lawyer, when 
choosing a line of defense, must take into account the rights and legitimate interests of other 
participants in criminal proceedings. Thus, the line of defense can be viewed not only as 
a complex, but also as a balanced means of forming a defensive position.
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Аннотация. Проанализировано отношение между использованными в нормативных 
актах понятиями «позиция защиты» и «линия защиты», которое встречается 
в научной литературе. Сделан вывод о необходимости разделять указанные понятия. 
Предлагается рассматривать линию защиты в виде двух взаимосвязанных частей: 
логической (внутренней) и действенной (внешней). Логическая часть линии защиты 
представлена стратегией и тактикой и состоит из совокупности отдельных задач 
защиты. Она определяет логическое направление в достижении избранной позиции 
защиты. Действенная часть линии защиты формируется из процессуальных и иных 
не запрещенных законодательством Российской Федерации действий, направленных 
на решение задач защиты. Перечень процессуальных действий определяется 
Уголовно- процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и является 
исчерпывающим. Иные действия адвоката, не противоречащие законодательству, 
рекомендуются в справочной, методической и научной литературе по вопросам 
защиты. Сделан вывод о том, что действенная часть линии защиты характеризуется 
стилем и манерой поведения адвоката. Таким образом, линия защиты представляется 
в виде комплексной конструкции, связывающей логическую и действенную части 
защитительной деятельности адвоката. Приводятся основные виды линии защиты 
по уголовным делам в стадии досудебного производства, рассматриваются факторы, 
влияющие на их содержание. При этом обращается внимание на то обстоятельство, что 
линия защиты бесспорно должна быть средством защиты прав и законных интересов 
подзащитного. Вместе с тем, в ситуациях, когда правам и интересам подзащитного 
не наносится урон, адвокату при выборе линии защиты необходимо учитывать 
права и законные интересы других участников уголовного судопроизводства. Таким 
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образом, линия защиты может рассматриваться не только как комплексное, но и как 
сбалансированное средство формирования позиции защиты.

Ключевые слова: позиция защиты, линия защиты, стратегия защиты, тактика 
защиты, стиль линии защиты, манера линии защиты.

Научная специальность: 12.00.00 –  юридические науки.

Введение в проблему исследования
В нормативных актах, регулирующих 

деятельность адвоката в уголовном судо-
производстве, неоднократно использует-
ся понятие «позиция» (адвоката, стороны 
защиты) (Federal’nyi zakon, 2002; Kodeks, 
2003). Вместе с тем, понятие «позиция» 
адвоката в указанных нормативных актах 
не раскрывается.

В. Л. Кудрявцев, проводивший иссле-
дования содержания понятия «позиция 
адвоката», дает, по крайней мере, семь раз-
личных точек зрения ученых (Kudriavtsev, 
2006). Не останавливаясь на их анализе, 
попытаемся выделить основные подходы 
при определении содержания исследуемо-
го понятия. Сторонники первого подхода 
рассматривают позицию в качестве пред-
полагаемого результата деятельности (мне-
ние, вывод, цель, версия и т.п.), в котором 
выражается отношение адвоката к возбуж-
дению уголовного дела, применению меры 
пресечения или уведомлению о подозрении 
в совершении преступления, предъявлен-
ному обвинению, вынесенному судом при-
говору и т.д. Таким образом, позиция рас-
сматривается как сформулированная (в том 
числе и как публично представленная) цель 
деятельности адвоката. Второй подход к по-
нятию «позиция» объединяет в одно целое 
как позицию адвоката, так и процесс, на-
правленный на реализацию выбранной или 
заявленной позиции.

Объединение в одном понятии «пози-
ция адвоката» взаимосвязанных, но различ-
ных по функциональной направленности 
и содержанию процессов представляется 
нам не совсем оправданным и непродук-
тивным направлением. Оно приводит к ло-
гической неопределенности содержания по-
нятия, размывает его границы и затрудняет 
разработку эффективных методических 

рекомендаций, направленных на реализа-
цию позиции в различных ситуациях, воз-
никающих в процессе досудебного произ-
водства по уголовному делу. Следует также 
заметить, что в структуре индивидуальной 
деятельности человека, к разновидности 
которой относится и деятельность адвока-
та, в качестве взаимосвязанных, но имею-
щих самостоятельное значение элементов 
выделяется не только «цель», но и «план де-
ятельности», в котором определяется стра-
тегия и тактика достижения поставленной 
цели с учетом объективных и субъектив-
ных условий (Lomov, 1984).

В юридической литературе для обо-
значения плана (программы) деятельно-
сти адвоката, направленной на реализа-
цию выбранной позиции, используются 
следующие понятия: «стратегия и такти-
ка защиты» (Chashchin, 2008), «тактика 
и методика защиты» (Kudriavtsev, 2006), 
«линия защиты» (Zaitseva, 2006). Следу-
ет отметить, что понятие «линия защиты» 
встречается и в актах судебной практики 
(Apelliatsionnoe opredelenie Sudebnoi kollegii 
po ugolovnym delam Verkhovnogo Suda 
Rossiiskoi Federatsii, 2017). Необходимо об-
ратить внимание на то обстоятельство, что 
каждое из приведенных выше понятий рас-
крывает отдельные стороны деятельности 
адвоката. Общим, объединяющим поняти-
ем, характеризующим деятельность адво-
ката, на наш взгляд, следует считать поня-
тие «линия защиты».

Постановка проблемы
Понятие «линия» в толковом словаре 

русского языка рассматривается как на-
правление, образ мысли, образ действий 
(Kuznetsov, 1997). Основным признаком 
понятия «линия» является «направле-
ние». В рамках направления объединяют-
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ся две составляющие линии: образ мыс-
ли (мысленно- направляющая) и образ 
действий (действенно- направляющая), 
состоящий из совокупности отдельных 
внешних проявлений, с помощью которых 
достигаются результаты мыслительной на-
правляющей стороны деятельности.

Мыслительная сторона линии защиты 
формируется посредством постановки за-
дач защиты. Задачи защиты ставятся с уче-
том выбранной позиции. Каждая из задач 
защиты может рассматриваться в виде от-
дельного промежуточного этапа (планиру-
емого результата), который необходимо до-
стичь для реализации заявленной позиции. 
С учетом степени влияния на достижение 
позиции защиты задачи можно разделить 
на два вида: стратегические и тактические. 
Стратегические задачи, посредством кото-
рых формируется стратегия защиты, пред-
ставляют основное (главное) направление, 
обеспечивающее достижение заявленной 
позиции на весь период досудебного про-
изводства или на отдельные его этапы. 
Стратегия защиты зависит от различных 
факторов, сопутствующих досудебному 
производству по уголовному делу. На фор-
мирование стратегии в первую очередь 
влияют как положения законодательства, 
определяющие основные принципы, вы-
текающие из назначения уголовного судо-
производства (ст. 6 УПК РФ), так и другие 
нормативные предписания, регулирующие 
деятельность адвоката. Положения закона 
в первую очередь должны учитываться при 
формировании стратегии защиты. Стра-
тегия защиты может выходить за рамки 
нормативного предписания. Кроме нор-
мативных предписаний стратегия защиты 
может основываться на положениях, разра-
ботанных в различных научных отраслях 
знания, которые призваны обслуживать 
уголовное судопроизводство: в уголовно- 
процессуальном праве, юридической этике, 
юридической психологии, криминалистике 
и науке об адвокатуре. В качестве примера 
можно указать на стратегическую задачу 
защиты, предполагающую установление 
и поддержание делового контакта между 
адвокатом и его доверителем, между адво-

катом, дознавателем, следователем и про-
курором. Необходимость решения указан-
ной задачи вытекает из фундаментальных 
положений судебной психологии и крими-
налистики (Stoliarenko, 2000).

Стратегия защиты реализуется через 
ее тактику. Тактика защиты определяет 
частные (не основные) направления в де-
ятельности адвоката, обеспечивающие 
решения стратегических задач защиты. 
Посредством решения тактических задач 
реализуются стратегии защиты. Характер 
тактических задач, их последовательность 
должны полностью соответствовать вы-
бранной стратегии защиты. Любое несо-
ответствие между выбранной тактикой 
и стратегией защиты будет затруднять 
или полностью исключать достижение 
выбранной позиции. Например, решение 
названной выше стратегической задачи 
защиты –  установление и поддержание 
делового контакта между адвокатом, его 
доверителем –  потребует решения ряда 
тактических задач, среди которых можно 
назвать такие, как внимательное отноше-
ние к законным интересам доверителя, 
своевременная реакция на просьбы и хо-
датайства доверителя, отчет перед довери-
телем о проделанной работе и полученных 
результатах и т.п. Реализация этих и ряда 
других тактических задач будет способ-
ствовать установлению доверительных от-
ношений с подзащитным.

Стратегия и тактика защиты реализу-
ются посредством процессуальных и иных 
не запрещенных законодательством дей-
ствий, часть которых совершается в про-
цессе непосредственного (прямого) кон-
такта адвоката с другими участниками 
уголовного судопроизводства. В ходе та-
кого контакта существенную роль играют 
стиль и манера  поведения адвоката, кото-
рые необходимо рассматривать в виде само-
стоятельных элементов внешней (действен-
ной) части линии защиты.

Обсуждение
Выбор стратегии и тактики защиты 

как основание для формирования логиче-
ской стороны линии защиты, кроме норма-
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тивных предписаний и фундаментальных 
общепринятых научных доктрин, зависит 
также от следующих факторов:

1) характера защитительной ситуации;
2) правового положения доверителя 

и его личностных особенностей;
3) профессионального уровня подго-

товки и личностных характеристик дозна-
вателя, следователя, прокурора;

4) профессионального авторитета 
и личностных возможностей адвоката;

5) осуществления функции защиты 
по соглашению или по назначению.

Особое значение при формировании 
стратегии и тактики защиты отводится ха-
рактеру защитительной ситуации. Суще-
ствующая в юридической литературе точка 
зрения, согласно которой защитительная 
ситуация состоит из отношения подзащит-
ного к сущности предъявленного ему обви-
нения, наличия доказательств, изобличаю-
щих подзащитного в инкриминированном 
ему деянии, наличия оправдательных дока-
зательств, не учитывает всех необходимых 
обстоятельств, на основе которых прини-
мается решение о формировании стратегии 
и тактики защиты (Kudriavtsev, 2006). Их 
перечень необходимо расширить.

По нашему мнению, защитительная си-
туация должна включать в себя следующий 
перечень обстоятельств:

1) уровень достаточности и достовер-
ности, а также допустимость доказательств,  
на основании которых при нимаются 
уголовно- правовые и уголовно-процес-
суальные решения, затрагивающие права 
и законные интересы подзащитного;

2) уровень осведомленности в отноше-
нии правовой позиции стороны обвинения, 
ее планов, стратегии и тактики, собранных 
доказательств;

3) позиция подзащитного по отноше-
нию к принимаемым уголовно- правовым 
и уголовно- процессуальным решениям, 
затрагивающим его права и законные ин-
тересы;

4) позиция, занимаемая дознавателем, 
следователем, прокурором в процессе до-
судебного производства по делу (объектив-
ная, необъективная);

5) наличие или отсутствие возможно-
стей по расширению доказательственной 
базы по делу;

6) характер межличностных и деловых 
отношений, сложившихся между адвока-
том, дознавателем, следователем, прокуро-
ром;

7) характер межличностных отноше-
ний, сложившихся между подзащитным 
и другими обвиняемыми по уголовному 
делу, подзащитным и потерпевшим, под-
защитным и свидетелями по уголовному 
делу.

Приведенные обстоятельства защи-
тительной ситуации, как и иные факто-
ры, влияющие на формирование страте-
гии и тактики защиты, подлежат анализу 
и оценке. В процессе анализа и оценки не-
которые из них могут рассматриваться как 
основные (решающие), а другие –  в качестве 
второстепенных, не влияющих существен-
но на выбор стратегии и тактики защиты. 
Следует обратить внимание на то, что об-
стоятельства, из которых состоит защити-
тельная ситуация, по сравнению с иными 
факторами, образующими основание для 
выбора стратегии и тактики защиты, носят 
не постоянный, а изменяемый в процессе 
досудебного производства характер. Измен-
чивость, непостоянность обстоятельств, 
входящих в защитительную ситуацию, 
придает ей динамический характер. Дина-
мичность защитительной ситуации накла-
дывает отпечаток на процесс ее анализа 
и оценки. При анализе и оценке как отдель-
ных обстоятельств, так и в целом общего 
характера защитительной ситуации следу-
ет учитывать не только их текущее состоя-
ние (на момент анализа и оценки), но и воз-
можные перспективы изменений текущего 
состояния на последующих этапах досудеб-
ного производства. Таким образом, рассма-
триваемый подход при анализе характера 
защитительной ситуации дает адвокату 
возможность сформировать оптимальную 
стратегию и тактику защиты, быть готовым 
к неожиданным, но прогнозируемым ее из-
менениям. Остальные факторы, влияющие 
на выбор стратегии и тактики защиты, 
носят относительно постоянный характер 
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и в ходе досудебного производства по уго-
ловному делу вероятность изменения их 
содержания близка к нулевой. Такие фак-
торы подлежат оценке с учетом их текуще-
го состояния (профессиональный уровень 
подготовки и личностных характеристик 
дознавателя, следователя, прокурора; про-
фессиональный авторитет и личностные 
возможности адвоката и т.п.).

Оценка факторов, влияющих на выбор 
стратегии и тактики защиты, предполагает 
также решение двух основных вопросов: 
во-первых, какие из факторов следует от-
нести к благоприятным, а какие к неблаго-
приятным, учитывая их влияние на реали-
зацию защитительной позиции; во-вторых, 
какие из числа благоприятных и неблаго-
приятных факторов следует обязательно 
учитывать, а какие могут признаваться 
на определенном этапе принятия решения 
не заслуживающими внимания и не учиты-
ваться.

В процессе формирования логической 
стороны линии защиты сначала ставятся 
стратегические задачи, а затем выстраива-
ется тактика защиты. Различные стратегии 
и тактики реализации выбранной позиции 
формируют отдельные линии защиты. Ка-
ждая отдельно взятая линия защиты выра-
жает характер отношений (взаимодействия) 
между сторонами обвинения и защиты. Для 
раскрытия содержания взаимодействия 
между указанными сторонами наиболее 
часто используются понятия «противо-
действие» («соперничество») и «сотрудни-
чество». Основной акцент при раскрытии 
содержания взаимодействия переносится 
в основном на понятие «противодействие».

Достаточно часто любая деятельность 
адвоката, создающая, по мнению стороны 
обвинения, определенные затруднения для 
процесса предварительного расследования, 
рассматривается как противодействие. При 
этом не обращают внимание на то обсто-
ятельство, действует ли адвокат в рамках 
допустимых законом полномочий или вы-
ходит за рамки закона и норм профессио-
нальной этики.

Так, Б. Я. Гаврилов и В. П. Лавров опре-
деляют противодействие расследованию 

преступлений как совокупность умыш-
ленных противоправных и иных действий 
преступников, а также связанных с ними 
лиц, направленных на воспрепятствование 
деятельности правоохранительных орга-
нов по выявлению, раскрытию и расследо-
ванию преступных деяний. Основная цель 
противодействия, по мнению авторов, «за-
ключается в уклонении от ответственности 
за совершенное преступление или, по мень-
шей мере, добиться незаслуженного (кур-
сив наш. –  А.Б. и др.) смягчения наказания» 
(Gavrilov, Lavrov, 2017). Подобной позиции 
по поводу понятия и сущности противо-
действия придерживаются сегодня боль-
шинство ученых- криминалистов (Verenich, 
Kustov, Proshin, 2014).

Нет возражений по поводу данного 
подхода. Исходя из него, всякое противо-
действие, хоть и определяемое авторами 
как «противоправное или иное», все же рас-
сматривается как некий негативный фено-
мен. Такое допущение –  а точнее эта часть 
парадигмы науки криминалистики, транс-
лируемая практически всеми разработчи-
ками данной частной криминалистической 
теории, безусловно, имеет право на жизнь.

Однако нам представляется, что в кон-
тексте указанного подхода рассматривать 
деятельность адвоката в рамках допусти-
мых законом полномочий как противодей-
ствие процессу дознания и следствия оши-
бочно, непродуктивно и не соответствует 
принципам уголовного судопроизводства. 
Аналогичным образом и деятельность сто-
роны обвинения, соответствующая закону, 
не может быть противодействием стороне 
защиты. О противодействии можно гово-
рить только тогда, когда одна из сторон вы-
ходит за рамки допустимых законом пред-
писаний и полномочий. Противоположная 
сторона взаимодействия при этих условиях 
получает право на противодействие, кото-
рое должно находиться в рамках правового 
поля.

Статья 6 УПК РФ определяет назна-
чение уголовного судопроизводства, кото-
рое заключается в защите прав и законных 
интересов как потерпевших от преступле-
ния, так и лиц, подвергающихся уголов-
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ному преследованию. В равной степени 
правовая установка, возведенная в осно-
вополагающий принцип уголовного судо-
производства, является руководящей, под-
лежит неукоснительному выполнению 
и распространяется на обе стороны: обвине-
ние и защиту. Стороны, несмотря на разли-
чие в полномочиях, средствах достижения 
поставленных правовых целей, следует рас-
сматривать как «союзников», а не как «про-
тивников». Мы полностью поддерживаем 
мнение А. С. Барабаша о том, что защитник 
не является противной стороной: «По своей 
сути он помощник органов, но только в том 
случае, когда его деятельность способству-
ет установлению органами обстоятельств, 
свидетельствующих о невиновности или 
меньшей виновности его подзащитного» 
(Barabash, 2017).

Таким образом, для характеристики 
содержания взаимодействия между сто-
ронами обвинения и защиты, осуществля-
емого в рамках правового поля, следует 
использовать понятие «сотрудничество». 
На сотрудничество, а не на соперничество 
между следователем и защитником обраща-
ется внимание в юридической литературе 
(Tsarev, 1990).

Сотрудничество как стратегическая 
задача взаимодействия между сторонами 
обвинения и защиты определяет установ-
ление и поддержание баланса, основанно-
го на взаимном понимании правовых пол-
номочий и соблюдении прав и законных 
интересов каждой из сторон. С учетом 
правовых полномочий основная ответ-
ственность за установление и поддержание 
баланса отношений между сторонами ло-
жится на адвоката. В основном сотрудни-
чество, а не противодействие создает бла-
гоприятные условия для соблюдения прав 
и законных интересов доверителя. Любое 
противодействие (даже имеющее законные 
основания) чревато не только рассогласова-
нием процессуально- правовых отношений, 
но и приобретает порой эмоциональный 
характер, приводящий к конфликтам и на-
пряжению в отношениях, которое может 
создать препятствие для достижения конеч-
ной цели –  защиты прав и законных интере-

сов подзащитного. Взаимодействие между 
сторонами, несмотря на его процессуально- 
правовой характер, не исключает межлич-
ностных отношений. В любом реальном 
процессуальном взаимодействии всегда 
присутствует «живая ткань» человеческих 
отношений. Доверитель ни при каких ус-
ловиях не должен быть заложником отно-
шений между дознавателем, следователем, 
прокурором и адвокатом. И прежде всего 
об исключении негативного влияния меж-
личностных отношений на процессе защи-
ты прав и законных интересов доверителя 
должен думать адвокат. Это его прямая обя-
занность: «Адвокат обязан честно, разумно 
и добросовестно отстаивать права и закон-
ные интересы доверителя всеми не запре-
щенными законодательством Российской 
Федерации средствами» (Federal’nyi zakon, 
2002). Разумность в отстаивании прав и за-
конных интересов предполагает выбор 
такой стратегии, тактики и средств защи-
ты, которые в любой ситуации не должны 
ухудшать положение доверителя. Поэтому 
при обнаружении неправовых действий 
стороны обвинения, приводящих к возмож-
ным нарушениям прав и законных интере-
сов доверителя, адвокату необходимо при-
нимать меры, предусмотренные законом, 
для устранения неблагоприятной ситуации, 
одновременно не разрушая сложившиеся 
отношения сотрудничества. В данной ситу-
ации наиболее рациональной формой взаи-
модействия следует считать предваритель-
ный диалог, направленный на устранение 
ошибок, допущенных следствием и дозна-
нием, уяснение позиции стороны обвине-
ния, а также разъяснение позиции защиты 
с выработкой совместного сбалансирован-
ного и компромиссного решения. Как отме-
чается в литературе, квалифицированный 
опытный адвокат, скорее всего, корректно 
укажет на ошибки следователя, налаживая 
психологический контакт с процессуаль-
ным соперником, и тем самым, как правило, 
добьется большего, чем тот адвокат, кото-
рый будет «строчить» жалобы на каждую 
«помарку» в процессуальных действиях, 
документах (Garmaev, 2019). И только в той 
ситуации, когда сторона обвинения выхо-
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дит за рамки закона и не принимает во вни-
мание доводы адвоката, возможен отход 
от сотрудничества с обязательным предва-
рительным разъяснением оппоненту такого 
решения.

Приняв решение об отходе от сотрудни-
чества, адвокат обязан осуществить процес-
суальные действия для защиты нарушенных 
прав и законных интересов доверителя (за-
явление ходатайств и отводов; подача жалоб 
на действия, бездействие, решения дозна-
вателя, следователя и т.д.). Не все адвокаты 
рассматривают указанные законные дей-
ствия, как эффективные и полезные (с уче-
том их влияния на положение подзащитно-
го). Так, 7 % из общего числа опрошенных 
(было опрошено 148 адвокатов Адвокатской 
палаты Красноярского края) заявили, что 
указанные действия со стороны адвоката 
только усугубляют положение подзащитно-
го (Gorelik, Nazarov, Stoiko, 2000). Приведен-
ные данные опроса свидетельствуют о том, 
что кроме процессуально- деловых отноше-
ний адвокаты учитывают возможные по-
следствия своих действий, принимая во вни-
мание личностную реакцию представителей 
стороны обвинения на законные действия 
стороны защиты.

Все остальные действия стороны обви-
нения, осуществляемые в рамках правово-
го поля и ведущие к ухудшению положения 
подзащитного, не должны становиться при-
чиной прекращения или приостановления 
сотрудничества со стороны защиты.

Стратегия и тактика взаимодействия 
между сторонами обвинения и защиты яв-
ляются основным содержанием процесса, 
направленного на соблюдение прав и за-
конных интересов подзащитного. 

Отдельным частным направлением 
в деятельности адвоката следует считать 
его взаимодействие с доверителем. Пози-
ция адвоката зависит от позиции доверите-
ля, «за исключением случаев, когда адвокат 
убежден в наличии самооговора доверите-
ля» (Federal’nyi zakon, 2002). При наличии 
достаточных данных о самооговоре адвокат 
должен противодействовать позиции дове-
рителя, выбирая при этом стратегию и так-
тику сотрудничества со стороной обвине-

ния при условии, если сторона обвинения 
не использует самооговор подзащитного 
для решения своих эгоистических, непра-
вовых целей. В противоположной ситуации 
сторона защиты должна отказаться от со-
трудничества со стороной обвинения и од-
новременно противодействовать позиции 
подзащитного.

Анализ законодательства, теоретиче-
ских положений и адвокатской практики 
в стадии досудебного производства по уго-
ловным делам позволяет выделить следую-
щие основные виды линии защиты:

1. Полное сотрудничество с дознанием 
и следствием, в том числе и в рамках заклю-
ченного досудебного соглашения о сотруд-
ничестве.

2. Частичное сотрудничество с до-
знанием и следствием, направленное 
на поддержку решений, обеспечивающих 
соблюдение прав и законных интересов 
подзащитного, и отказ от сотрудничества 
при наличии отдельных фактов нарушения 
прав и законных интересов подзащитного.

3. Полный отказ от сотрудничества 
с дознанием и следствием в случаях посто-
янного нарушения прав и законных интере-
сов подзащитного.

4. Противодействие позиции подзащит-
ного при достоверно установленных фактах 
самооговора и сотрудничество с дознанием 
и следствием для устранения причин и фак-
та самооговора.

Вторая сторона линии защиты пред-
ставлена совокупностью внешних дей-
ствий, которые направлены на реализацию 
выбранной стратегии и тактики защиты. 
Действия адвоката, с помощью которых 
реализуется стратегия и тактика защи-
ты, могут быть объединены в две группы: 
действия, предусмотренные законодатель-
ством, регулирующим деятельность адво-
ката, и иные действия, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации. 
Перечень действий, разрешенных законо-
дательством, предусмотрен в Уголовно- 
процессуальном законе (статья 53 УПК РФ) 
и в Федеральном законе «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» (статья 6). Что касается иных 
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действий, не противоречащих законода-
тельству, то совокупность последних (при-
емы, рекомендации, операции) составляет 
подсистему криминалистической и адво-
катской тактики, состоящую из тактики 
уголовного преследования и тактики про-
фессиональной защиты от подозрения или 
обвинения в совершении преступления 
(Baev, 2003). В юридической литерату-
ре можно встретить описание достаточно 
сложных способов, направленных на реа-
лизацию выбранной тактики защиты. В ка-
честве примера можно назвать тактическую 
операцию по «круглосуточному сопрово-
ждению подзащитного» (Chashchin, 2008).

Линия защиты по уголовному делу 
формируется и реализуется конкретными 
адвокатами, обладающими определенными 
профессиональными навыками, авторите-
том в юридическом сообществе и индиви-
дуальными чертами характера и поведения. 
Под воздействием этих факторов выраба-
тывается индивидуальный стиль и манера 
взаимодействия адвоката с другими участ-
никами уголовного судопроизводства, 
в первую очередь со стороной обвинения. 
Стиль и манеры поведения адвоката харак-
теризуют внешнюю (поведенческую) сторо-
ну линии защиты.

Стиль линии защиты служит прояв-
лением общей и профессиональной вер-
бальной и отчасти невербальной культуры 
адвоката. Он отражается в способности 
адвоката вступать в общение с другими 
участниками уголовного процесса и колле-
гами, в умении вести диалог, убеждать, от-
стаивать свою позицию, демонстрировать 
уважение и внимание к собеседнику и т.п. 
Стиль может проявляться и в формирова-
нии внешнего облика адвоката.

В манере отражаются только невер-
бальные формы поведения адвоката: ми-
мика, жесты, телодвижения, темп, уровень 
громкости и эмоциональность речи и т.п. 
Манера поведения адвоката может быть 
различной: сдержанной (сухой) и эмоци-
ональной, замедленной и быстрой и т.п., 
но она, как и стиль, должна соответство-
вать стандартам делового общения (Kodeks, 
2003). Выбор манеры поведения в значи-

тельной степени зависит от поведенческих 
особенностей партнера по общению и его 
процессуального статуса. При взаимодей-
ствии с дознавателем и следователем не-
обходимо учитывать их манеру поведения 
и в определенном отношении к ней приспо-
сабливаться. Разница в манерах поведения 
не будет способствовать установлению де-
ловых отношений, а излишняя открытость 
и эмоциональность со стороны адвоката бу-
дет рассматриваться как невыдержанность 
и несерьезность, а иногда и как агрессив-
ность.

Стиль и манера поведения адвоката 
играют значительную роль в реализации 
линии защиты. Правильно выбранная стра-
тегия и тактика защиты могут оказаться 
неэффективными и нерезультативными 
в том случае, если стиль и манеры не будут 
соответствовать нравственным критериям 
и традициям адвокатуры и не будут учиты-
вать поведенческие особенности субъектов, 
с которыми взаимодействует адвокат.

Заключение
Таким образом, линию защиты мож-

но рассматривать как комплексное и сба-
лансированное средство, обеспечивающее 
достижение целей стороны защиты по уго-
ловному делу, состоящее из совокупности 
взаимосвязанных задач, процессуальных 
и иных не запрещенных законодательством 
Российской Федерации действий, учиты-
вающее обязанности, права и интересы 
участников уголовного судопроизводства 
с выраженным приоритетом в обеспечении 
прав и законных интересов подзащитного.

Построение линии защиты, направлен-
ной на достижение позиции по уголовному 
делу, предполагает не только учет всех ее 
составляющих частей и элементов, но и на-
полнение их конкретным содержанием, ос-
нованным на особенностях сложившейся 
защитительной ситуации и возможных пер-
спективах ее изменения. При соблюдении 
всех рекомендаций к построению линии за-
щиты она может обеспечить оптимальную 
защиту прав и законных интересов довери-
теля и гарантировать максимально возмож-
ный результат.
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