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В данной статье раскрыто понятие института адвокатуры. Проведен анализ всех особенно-

стей правого положения адвокатуры в 1960 году. Выделены как положительные, так и отрицатель-
ные изменения прав и обязанностей адвокатов по сравнению с современным положением. 

 
Профессия «адвокат» появилась впервые в Древнем Риме. Это слово происходит от ла-

тинского «advocatus», что означает - призвать на помощь. 
Адвокат - это человек, который оснащен нормативно-правовой базой своего государства и 

прекрасно ориентируется в ней, способен оказать существенное влияние на развитие демокра-
тии и улучшить жизнеспособность всего общества.1  

Путь становления адвокатуры в России был сложным, потому что долгое время эта про-
фессия не выдвигалась на первый план, не считалась важной, социально-значимой.  

За все столетия в отечественной истории значение данного института значительно при-
нижалось. Государство не стремилось повысить правовую культуру населения, детально про-
вести регламентацию на необходимом законодательном уровне, что зачастую и приводило к не 
особо приятным последствиям. 

Одну из главных ролей в становлении развития такого института, как адвокатура, в исто-
рии России сыграл уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 года, который состоял из 8 
разделов, 33 главы, 413 статей. 

В данном кодексе представлены следующие разделы: 
1. Общие положения; 
2. Возбуждение уголовного дела, дознание и предварительное следствие; 
3. Производство в суде первой инстанции; 
4. Производство в кассационной инстанции; 
5. Исполнение приговора; 
6. Пересмотр приговоров, определений, вступивших в законную силу; 
7. Производство по делам несовершеннолетних; 
8. Производство по применению принудительных мер медицинского характера. 
Все правоотношения, в которых принимали участие защитники в уголовном процессе, не 

были закреплены в судопроизводстве, поэтому, в первую очередь, перед уголовно-
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процессуальными кодексами союзных республик предстала непростая задача по полноценной 
доработке и закреплению всей совокупности правонарушений. 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР был принят 27 октября 1960 года и впослед-
ствии получил сокращенное название - УПК РСФСР 1960 года. Этот кодекс существенно изме-
нил значение института адвокатуры. Профессия адвоката стала приобретать более важное 
значение, круг прав и обязанностей их значительно расширился, государство по отношению к их 
деятельности урегулировало их законную защиту. 

Стоит отметить, что в данном кодексе профессия «адвокат» отмечается в статьях как 
«защитник», то есть человек, который обеспечивает законную защиту обвиняемому или подо-
зреваемому. 

В Статье 8 закреплено положение о том, что уголовное дело может прекратиться по от-
ношению к несовершеннолетнему, который впервые совершил преступление небольшой или 
средней тяжести, только в том случае, если защитник сможет доказать, что его исправление 
может быть достигнуто путём применения принудительных мер воспитательного характера. 
Таким образом, благодаря грамотным действиям профессиональной деятельности адвоката, 
может быть смягчена ответственность за уголовные преступления. 

Очень важно обратить внимание на то, что правосудие по уголовным делам осуществля-
лось на равноправии всех граждан, независимо от их национальности, расы, религии, социаль-
ному положению, места жительства, рода деятельности, что закреплено в статье 14. Тем са-
мым, люди смогут получить полноценную меру защиты со стороны государства. 

В статье 17 можно отметить, что появились преимущества любому человеку, который не 
владеет русским языком. Каждый вправе был давать показания, заявлять ходатайства, знако-
миться со всеми материалами дела, выступать в суде на родном языке и пользоваться услуга-
ми переводчика. Также документы, следственные и судебные, предоставлялись обвиняемому 
на его родном языке, что значительно облегчило их положение в судебном разбирательстве, не 
причиняя им излишних неудобств. 

А в статье 19 закреплена обязанность адвоката по обеспечению подозреваемому и обви-
няемому полноценной защиты. 

В третьей главе «Участники процесса, их права и обязанности» значительно расширились 
права и обязанности адвокатов как защитников обвиняемых. Рассмотрим более подробно. 

В статье 47 закреплены следующие положения: адвокаты получили возможность начи-
нать свою активную деятельность уже на начальных стадиях уголовного разбирательства (с 
момента предъявления обвинения, задержания и назначении судебно-психиатрической экспер-
тизы). Следователь или прокурор имеют право обеспечить явку защитника обвиняемому, если 
сам адвокат, избранный подозреваемым, не явился в течение 24 часов. Следовательно, усили-
лись правовые гарантия граждан со стороны защитника. 

В этой статье изложены правила, которые кроме адвокатов определили положение лиц, 
кто бы смог выполнять функции защитника: близкие родственники, законные представители 
обвиняемого и другие лица, что значительно уменьшило круг лиц по праву быть назначенным 
адвокатом в определенном деле по определению суда. 

В уголовном процессе адвокат не имел права защищать двух обвиняемых, если интересы 
одного не противоречили интересах другого. Это означает, что у защитника сузились права и 
обязанности по отношению к одному определенному лицу. Также в обязанность адвоката вхо-
дило обеспечение защиты подозреваемого по случаю назначения его заведующим юридиче-
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ской консультацией или президиумом коллегии адвокатов, что определенно способствовало 
обязательному присутствию его на всех уголовных делах и выполнению государственного дол-
го по защите обвиняемого. 

В случаях, когда адвокат участвовал в производстве дознания, предварительного след-
ствия или в суде по назначению, без заключения соглашения с клиентом, возмещение таких 
расходов было наложено на счет республиканского бюджета. Таким образом, государство по 
отношению к своим гражданам осуществляло все меры для более безболезненного процесса, 
чтобы все люди, независимо от своего статуса и других факторов, указанных в статье 14, смог-
ли обеспечить себя в полной мере правовой защитой. 

Статья 48 закрепляет законодательно положения адвоката (приглашение, назначение и 
замена защитника) и обвиняемого по отношению к его защите. 

В статье 49 представлены обязательственные права адвокатов. Участие защитника в су-
дебном разбирательстве обязательно по делам: 

1) в которых участвует государственный или общественный обвинитель; 
2) несовершеннолетних; 
3) немых, глухих, слепых и других лиц, которые в силу своих физических или психических 

недостатков не могут сами осуществлять свое право на защиту; 
4) лиц, не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство; 
5) лиц, обвиняемых в совершении преступлений, за которые в качестве меры наказания 

может быть назначена смертная казнь; 
6) лиц, между интересами которых имеются противоречия и если хотя бы одно из них 

имеет защитника. 
Эти обязанности определили круг лиц, в отношении которых ведется судопроизводство, 

расширили сферу деятельности адвоката. Обязательно стало участие защитника при произ-
водстве дознания, предварительного следствия (пункты 2,3,4), с момента указанного в первой 
части статьи 47 и предъявления обвинения (пункт 5). 

В статье 50 не закрепляется положение адвокатов по случаю непредвиденных обстоя-
тельств, что влияет на род их деятельности, потому что они не имеют правовую защиту со сто-
роны государства. Например, добровольный отказ самого обвиняемого от определенного за-
щитника. Однако отказ от адвоката не является обязательным для суда, следователя и проку-
рора, что предусмотрено в пунктах 2,3,4,5 статьи 49. 

В дальнейшем определенную конкретизацию по правам получили защитники, реализация 
которых обусловлена с системой процессуальных отношений со следователем, что закреплено 
в статье 50. Адвокат в силу своей компетенции обязан в полной мере оказать юридическую 
помощь обвиняемому, то есть выявить в рамках закона все способы, меры и средства защиты в 
целях выявления обстоятельств, которые бы смягчили положение об ответственности подозре-
ваемых. 

Закрепились права адвоката: участие на начальных стадиях судопроизводства, в судеб-
ном разбирательстве первой инстанции, заседании суда, который рассматривает дело в касса-
ционном порядке, использование любых средств и методов защиты в рамках закона. Также 
множество других прав представлено перечнем в статье 50.2 Расширение указанных прав за-
щиты в уголовном процессе привело к возможности реализовать конституционное право всех 
граждан на защиту их законных интересов. Такое участие адвоката на стадии предварительного 
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следствия наделило его широкими процессуальными правами и точно определили его право-
вые обязанности в осуществлении защиты обвиняемого. 

Однако стоит отметить, что ученые-правоведы считают, что процессуальная реформа не 
была так хорошо организована, чётко выстроена и последовательна, потому что защитник хоть 
и был допущен к предварительному следствию, но только лишь в ограниченном перечне кате-
гории уголовных дел. 

У адвоката появилось право в процессе следственного действия задавать вопросы до-
прашиваемым лицам, делать какие-либо письменные пометки по поводу правильного, полного 
введения записей в протоколе данного следственного дела. Все это закрепило значение состя-
зательности суда, профессия «адвокат» становилась более социально-значимой. Следователь 
мог отодвинуть вопросы на второй план, но по правилу введения протокола обязательно зане-
сти их. 

В обязанность адвоката также входит защита подозреваемого, по собственному желанию 
отказаться он не имеет права. Он должен держать сведения втайне, не разглашать их в связи с 
тем, что постоянно осуществляет защиту и оказание юридической помощи. Тем самым защит-
ника поставили в определенные правовые рамки, ограничив его собственные права. 

Адвокат - очень значимая и важная профессия. И благодаря УПК РСФСР 1960 года все 
защитники получили возможность более тщательно, спланированно готовиться к уголовному 
процессу заранее, участвовать на более ранних этапах судебного разбирательства в делах по 
отношению к несовершеннолетним, инвалидов, людей, не владеющих русским языком.3 Эта 
профессия со временем стала набирать все большую значимость не только в обществе, но и в 
государстве, чем поспособствовало развитию демократии и состязательности суда. 
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This article reveals the concept of the Institute of advocacy. The analysis of all the features of the 
legal position of the bar in 1960. Both positive and negative changes in the rights and obligations of law-
yers in comparison with the current situation are highlighted. 
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Рассматриваются основные положения правового режима закладной как ценной бумаги. 

Проанализированы содержание закладной, а также субъектный состав отношений, связанных с ее 
возникновением, прекращением и переходом прав на нее. 

 
Появление такой ценной бумаги как закладная обусловлено попыткой объединить 

два рынка: рынок ценных бумаг и рынок недвижимости1.  
Несмотря на то, что легального определения закладной в законодательстве не со-

держится, понятие данной ценной бумаги можно установить из содержания ст. 13 Феде-
рального закона от 16 июля 1998 г «Об ипотеке (залоге недвижимости)»2. Исходя из 
смысла данной, нормы закладная - это ценная бумага, удостоверяющая права залого-
держателя по обеспеченному ипотекой обязательству и по договору об ипотеке. Заклад-
ная может удостоверять права залогодержателя по договору ипотеки в силу закона и по 
обеспеченному данной ипотекой обязательству. 

Будучи ценной бумагой, закладная предоставляет своему законному владельцу 
следующие права. Во-первых, держатель закладной вправе требовать исполнения по 
тому денежному обязательству, которое обеспечивается залогом недвижимого имуще-
ства, не будучи обязанным представлять какие-либо прочие доказательства наличия 
данных обязательств. Во-вторых, владелец закладной приобретает право залога на 
обремененное имущество. 

Действующее законодательство предусматривает возможность существования заклад-
ной в двух формах - в виде документальной ценной бумаги, а также в электронной форме, то 
есть в виде электронного документа, который должен быть подписан усиленной квалифици-
рованной электронной подписью и подлежит обязательному хранению в депозитарии.  

Закон об ипотеке предусматривает две ситуации когда не разрешается составлять 
и выдавать закладную. Во-первых, запрещается выдавать закладную если в качестве 


