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План лекции: 

Введение 

1. Нравственные основы деятельности сотрудника правоохранительных 

органов. 

2. Кодекс чести как нравственно-профессиональная основа деятельности 

работника правоохранительной сферы. 

Заключение 

 

Введение 

Законодательство, содержит нравственные требования к деятельности 

судов и правоохранительных органов. 

Справедливость в правосудии предполагает наличие многих условий, 

начиная от содержания законов и до общественно-политической обстановки. Но 

она невозможна там, где сам судья руководствуется неосознанной обязанностью 

действовать и принимать решения справедливо, а какими-то другими мотивами, 

не обладает развитым чувством справедливости 

Для правильного, справедливого применения закона необходимо в 

совершенстве его знать, уметь правильно применять в конкретных ситуациях. 

Поэтому судьи должны иметь высшее юридическое образование. 

Человек "учится" справедливости, опираясь в какой-то мере на свое 

специальное образование приобретая разнообразный жизненный опыт.Принимая 

присягу,  судья торжественно клянется честно и добросовестно исполнять свои 

обязанности, осуществляя правосудие, быть беспристрастным и справедливым, 

как велят ему долг судьи и его совесть. 

Судья должен быть честен. Честность — важнейшее требование 

нравственности. Она включает правдивость, принципиальность, субъективную 

убежденность в правоте своего дела, искренность перед другими и перед самим 

собой в отношении мотивов своего поведения. 
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Добросовестность в исполнении обязанностей судьи связана с его чувством 

долга. Непременное нравственное качество судьи — повышенное чувство долга в 

его нравственном аспекте. Социальный нравственный долг судьи — справедливое 

правосудие. Он трансформируется и в долг перед сторонами и другими 

участниками дела, которые вправе требовать от судьи защиты их прав, свобод и 

охраняемых законом интересов, чести и достоинства.. 

Справедливое правосудие возможно только тогда, когда судьи 

беспристрастны. Способность исследовать обстоятельства дела и принимать 

решение, равно относясь к сторонам, другим участвующим в деле лицам, не 

привнося каких-либо личных мотивов, — не только предписание закона, но и 

личностное качество судьи как человека. 

Судья должен обладать развитым чувством совести. Это означает 

способность осуществлять внутренний нравственный самоконтроль в ходе 

производства по делу и, главное, при принятии решений. Его совесть должна быть 

спокойна как при осуждении, так и при оправдании; мотивы, которыми он руково-

дствуется, должны быть чисты и нравственно безупречны. 

Судья должен быть гуманен. Жестокий человек, видящий в подсудимом, 

потерпевшем, других участвующих в деле лицах лишь "средство", а не "цель", не 

подходит для судебной работы Судья торжественно клялся "быть всегда 

справедливым и гуманным". 

Сказанное выше о нравственных качествах судьи опирается на нормы 

действующего законодательства, которое предъявляет к кандидатам в судьи и 

судьям нравственно-правовые требования, обязательные для исполнения. 

Психологические качества судей, а также работников правоохранительных 

органов тесно связаны с их нравственными качествами. 

Чтобы стать судьей, необходимо обладать определенным объемом 

знаний, навыков юридической деятельности и положительными 

нравственными и интеллектуально-волевыми качествами. Квалификационный 

экзамен и проверка сведений об отсутствии порочащих поступков создают 

определенные гарантии подбора на судебные должности достойных людей. 
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Однако вся дальнейшая деятельность носителя судебной власти осу-

ществляется в сложных нравственно-психологических условиях, в сфере 

конфликтов разного уровня и характера. Здесь возникает опасность так 

называемой профессиональной деформации, вследствие которой судья перестает 

видеть в тех, с кем он имеет дело при выполнении своих обязанностей, людей 

с их конкретными судьбами, горем и заботами, черствеет духовно и утрачивает 

чувство гуманности. 

Высокие нравственные качества, необходимые судье,  формируются и 

поддерживаются в. процессе повседневной жизни с ее сложностями и про-

тиворечиями. Сама практическая деятельность, связанная с решением 

нравственных проблем, способствует в первую очередь нравственному 

становлению личности. 

Нравственное самовоспитание как осознанная, целеустремленная 

деятельность, направленная на формирование высоких нравственных качеств и 

преодоление недостатков в собственной нравственной сфере, крайне необходимо 

судье, 

1. Нравственные основы деятельности сотрудника правоохранительных 

органов. 

Одним из реальных плодов  судебной реформы стало принятие 

нравственного кодекса представителей судебной власти. 

Кодекс акцентирует внимание именно на чести судьи.  

В Кодексе чести судьи вполне определенно: он "устанавливает правила 

поведения судьи в профессиональной и внеслужебной деятельности". Более того, 

требования Кодекса обязательны также для судей, находящихся в отставке, но 

сохраняющих звание судьи -и принадлежность к судейскому сообществу. 

Кодекс чести судьи  исходит из признания высокого авторитета 

нравственных норм, их обязательности наряду с правовыми нормами. Судьи 

обязаны руководствоваться общепринятыми нормами нравственности и прави-

лами поведения "наряду с Конституцией и другими законодательными актами,". 

- Кодекс чести судьи опирается на идею единства нравственных норм, 
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действующих в обществе, отсутствия особой нравственности для тех или иных 

профессий. 

Судьи обязаны соблюдать общепринятые нормы нравственности и правила 

поведения. 

Кодекс характеризует социальное значение соблюдения нравственных 

норм судьями. Оно должно "способствовать утверждению в обществе 

уверенности в справедливости, беспристрастности и независимости суда". Судья 

должен избегать всего, что может умалить авторитет судебной власти 

К судье Кодекс предъявляет повышенные требования в части заботы о 

своем достоинстве и чести. Судья "в любой ситуации" должен сохранять личное 

достоинство, заботиться о своей чести, избегать всего, что могло бы причинить 

ущерб репутации и поставить под сомнение его объективность и независимость 

при осуществлении правосудия. 

Кодекс чести судьи  исходит из приоритетного значения в жизни судьи 

деятельности по осуществлению правосудия над всеми иными занятиями. 

Нравственная сторона этого положения состоит, в частности, в том, что объектом 

профессиональной деятельности судьи являются другой человек, другие люди, 

судьбы которых, права, свободы и доброе имя находятся "в руках судьи". 

Кодекс содержит ряд правил нравственного характера, относящихся к 

профессиональной деятельности судьи. Они определяют в известной степени ее 

нравственное содержание. 

Кодекс обязывает судью быть беспристрастным, не допуская влияния на 

свою профессиональную деятельность "кого бы то ни было, в том числе своих 

родственников, друзей и знакомых", "посторонних" людей и структур.. 

О беспристрастности судьи при принятии решений также идет речь и в 

требовании к судье не быть приверженным одной из сторон в деле. 

Судья должен быть свободным от влияния общественного мнения, от 

опасений перед критикой его деятельности.. 

Поддержание своей квалификации на высоком уровне Кодекс чести 

рассматривает как нравственную обязанность судьи. Судья, ее не 
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выполняющий, становится некомпетентным. 

Судья должен добросовестно исполнять свои профессиональные 

обязанности, то есть быть старательным, организованным, ответственным, 

преданным своему делу, настойчиво выполнять свой социальный долг.. 

Кодекс чести судьи уделяет внимание необходимости обеспечить высокую 

культуру общения со стороны представителей судебной власти. Судья должен 

проявлять терпение, вежливость, тактичность и уважение к участникам 

судебного разбирательства и другим лицам, с которыми он общается при ис-

полнении служебных обязанностей. Этого же судья должен требовать от 

работников аппарата суда. 

Судья обязан хранить профессиональную тайну в отношении информации, 

полученной в ходе исполнения своих обязанностей 

Судьям запрещается делать публичные заявления, комментарии, 

выступать в прессе по делам, находящимся в производстве суда до 

вступления в силу постановлений, принятых по ним. 

О законности, обоснованности и справедливости решения судьи дано 

судить другим, уполномоченным на то законом людям. Если же решение 

принималось коллегией судей и судья не согласен со своими коллегами, то 

тем более нельзя выносить свое несогласие на "суд общественного мнения". 

Кодекс чести судьи запрещает действия, нарушающие корпоративную 

солидарность судей. Судья не вправе публично, вне рамок 

профессиональной деятельности, подвергать сомнению постановления 

судов, вступившие в законную силу, и действия своих коллег.  

  В общении со средствами массовой информации Кодекс 

рекомендует "с уважением и пониманием" относиться к их стремлению 

освещать деятельность суда и оказывать им необходимое содействие, но 

"если это не будет мешать проведению судебного процесса или 

использоваться для оказания воздействия на суд". Нельзя не отметить, что 

последнее пожелание может на деле остаться декларативным, так как судья 

вряд ли может и должен предвидеть, какую интерпретацию могут дать 
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средства массовой информации его действиям и решениям. 

Внеслужебная деятельность судьи не должна вызывать сомнений в 

его объективности, справедливости и неподкупности. Судья не вправе 

принадлежать к политическим партиям и движениям, поддерживать их 

материально или иным способом, а также публично выражать свои 

политические взгляды, участвовать в шествиях и демонстрациях 

политического характера или в других политических акциях. Контакты 

судьи с органами законодательной и исполнительной власти возможны, но 

если при этом не оказывается давления на судью в связи с выполнением им 

своих профессиональных обязанностей "и не возникает сомнений в его 

объективности". 

Кодекс запрещает судье, личные, финансовые и деловые связи, 

которые могут отрицательно сказаться на его репутации и 

профессиональной деятельности. 

Кодекс чести судьи обязывает судью "избегать любых личных связей, 

которые могут причинить ущерб репутации, затронуть его честь и достоинство". 

Судья, следователь, прокурор не должны вступать в кон 

такты с участниками процесса, их родственниками и другими 

заинтересованными лицами вне служебной обстановки. 

Судье не следует высказывать свое мнение по другому делу, которое он 

лично не изучал.. 

Судья, следователь, прокурор, ведущий производство по делу и несущий 

переложить эту ответственность на других, апеллируя к тем или иным 

должностным лицам, руководству, общественным организациям, на мнение 

которых потом можно было бы сослаться в случае возможных коллизий. 

В делах служебных и вне службы юрист руководствуется высоким 

чувством ответственности своего положения и достоинства своей профессии, 

проявляя заботу об авторитете своего звания. В частности, он обязан быть 

разборчивым в выборе способов использования свободного времени; ему 

противопоказаны экстравагантность в одежде (во внеслужебное время); необду-
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манные или легкомысленные поступки. Он не может стать на позицию 

постороннего наблюдателя в случае, когда в его присутствии совершается 

правонарушение или аморальный поступок, не может пройти мимо беспорядков, 

могущих породить преступление или чрезвычайное происшествие. 

В личной жизни от юриста требуется скромность, умеренность, 

порядочность. Он должен проявлять заботу о воспитании членов семьи, 

соблюдении ими нравственных норм. 

Кодекс чести судьи предусматривает, что нарушения его предписаний 

рассматриваются квалификационными коллегиями судей. За совершение 

поступка, позорящего честь и достоинство судьи, умалившего авторитет судеб-

ной власти, квалификационная коллегия судей может прекратить полномочия 

судьи в порядке, предусмотренном Законом о суде и статусе судей  

Следователь, прокурор, судья в общении с другими гражданами на службе 

и вне ее обязан безупречно соблюдать нравственные нормы. Все его поведение, 

внешность должны быть образцом соблюдения требований этики. 

Этика адвоката 

Адвокат должен честно выполнять свои обязанности по отношению к 

клиентам, суду, другим адвокатам и обществу в целом. 

Честность является основным качеством лица, желающего быть 

адвокатом. Если клиент усомнится относительно возможности доверять 

адвокату, необходимый элемент в отношениях между клиентом и адвокатом 

будет утерян. При отсутствии честности у адвоката его полезность для клиента 

и репутация в профессиональном кругу будут разрушены. В этом случае 

адвоката не спасет даже его профессиональная компетентность. 

Принцип честности - основа всего кодекса профессионального поведения. 

Дисциплинарное взыскание 

Бесчестное или сомнительное поведение адвоката в частной или 

профессиональной жизни отражается на репутации самого адвоката, других 

членов коллегии и на всей системе правосудия. Если поведение адвоката 

таково, что информация о нем может повредить доверию к нему как 
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профессионалу со стороны клиента, дисциплинарный орган коллегии адвокатов 

оправданно может применить дисциплинарное взыскание.  

а) Адвокат гарантирует клиенту должную компетентность при оказании 

ему юридической помощи или совершении любых юридических действий от 

его имени. 

б) Адвокат должен оказывать юридическую помощь клиенту 

добросовестно, наиболее тщательным и квалифицированным образом, как того 

требует уровень профессиональной юридической помощи, по крайней мере, 

эквивалентный тому уровню, на каком в подобных ситуациях действует 

квалифицированный адвокат. 

Компетентность в контексте первого положения настоящей главы 

Кодекса выходит за формальные рамки применения права. Это означает 

обязанность адвоката вести дела с надлежащей для юриста квалификацией, 

достаточной для разрешения возникающих вопросов, что включает в себя 

знания, навыки и умение использовать их наиболее эффективно в интересах 

клиента. 

Как профессионал, адвокат должен поддерживать свою квалификацию на 

уровне эрудированного, компетентного, опытного в применении права 

специалиста. Клиент вправе рассчитывать на то, что любой адвокат обладает 

достаточными способностями и умением для компетентного разрешения 

любых возникающих юридических вопросов в его интересах. 

 Адвокат не должен брать на себя обязательства по оказанию 

необходимой юридической помощи без объективного (искреннего) осознания 

собственной компетентности, ее достаточности для такой помощи при 

конкретных обстоятельствах поручения клиента. Нечестным по отношению к 

клиенту должно рассматриваться такое поведение адвоката, в основе 

деятельности которого лежат любые иные основания. Это положение является 

этическим требованием, соблюдение или несоблюдение которого должно 

определяться в соответствии со стандартами, применимыми для целей 

определения небрежности (самонадеянности). 
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Под компетентностью понимается не просто знание положений 

действующего законодательства, но и наличие достаточных знаний и навыков, 

необходимых для его применения на практике, в том числе и при ведении дел. 

Чтобы добиться этого, адвокат должен внимательно следить за развитием 

(изменением) законодательства во всех отраслях права, с которыми он 

сталкивается в своей деятельности, быть в курсе правоприменительной 

практики. 

При решении вопроса о соответствии знаний и навыков адвоката, 

применяемых на практике, необходимому уровню, определяющими 

критериями являются сложность и специфика поставленной задачи, опыт 

адвоката, подготовка к делу и исследования, которые адвокат может и должен 

провести по интересующему вопросу, а также оценка целесообразности 

принятия данного поручения с учетом вышеперечисленных критериев и 

наличие потребности в консультациях с адвокатом другого направления 

деятельности (специализации) при решении вопросов, связанных с 

исполнением поручения клиента. 

 Адвокат должен правильно оценивать уровень своей компетентности 

при оказании правовой помощи по конкретному делу, поскольку в противном 

случае он не сможет оказать клиенту необходимую помощь надлежащего 

качества. Если адвокат осознает недостаточность собственной квалификации и 

опыта, он должен либо отказаться от исполнения поручения, либо получить 

согласие клиента на консультацию с адвокатом, компетентным в данной 

области, либо на сотрудничество с таким адвокатом. При этом адвокат обязан 

согласовать с клиентом не только свое право на консультацию с другим 

адвокатом или специалистом в той или иной области знаний, но и право на 

раскрытие последнему необходимой для консультации информации, 

полученной от клиента, а также расходы, связанные с проведением такой 

консультации. 

Консультируя клиентов, адвокат должен быть одновременно честным, 

компетентным и беспристрастным. 
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Основные принципы 

1. Прямой обязанностью адвоката перед клиентом, который нуждается в 

правовой помощи, является дача клиенту квалифицированной юридической 

консультации, основанной на достаточном знании (изучении) относящихся к 

делу фактов, применимых к рассматриваемым правоотношениям 

законодательства, и личном профессиональном опыте адвоката. Совет адвоката 

должен быть понятным и четким, ясно выражающим то, что адвокат 

откровенно думает по поводу плюсов и минусов рассматриваемой ситуации, а 

также возможных результатов судебного рассмотрения спора. 

2. Когда бы ни стало очевидным, что клиент не понял либо неправильно 

понял полученную консультацию, а также возможные правовые последствия 

тех или иных действии, основанных на полученной консультации, адвокат 

должен повторно дать консультацию. 

3. Адвокат должен ясно обозначить факты, обстоятельства и 

предположения, на которых основывается его точка зрения, особенно тогда, 

когда обстоятельства, сообщаемые клиентом, не подразумевают необходимости 

проведения всестороннего правового исследования, влекущего 

значительные расходы для клиента. Однако до тех пор, пока клиент не 

проинструктирует об обратном, адвокат должен исследовать вопрос достаточно 

глубоко, с тем, чтобы он мог выразить свое компетентное мнение, а не просто 

дать комментарии со многими оговорками. 

4. Адвокату следует критически оценивать сообщаемые клиентом 

сведения, на оценке которых будет основываться его консультация. 

5. При любых обстоятельствах адвокат обязан при даче консультации 

ориентировать клиента на достижение компромисса и разрешение спора путем 

выработки соглашения и не рекомендовать клиенту начинать либо продолжать 

бесполезные судебные дела. В случае, когда рекомендация адвоката клиенту о 

начале или продолжении судебного процесса по спору, который мог бы быть 

решен путем достижения соглашения, связана с личной корыстной 

заинтересованностью адвоката в получении дополнительного гонорара, имеет 
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место исключительно серьезное нарушение требований правил 

профессиональной этики адвоката. 

Адвокат не вправе отказать в консультации клиенту на том основании, 

что он ранее получил консультацию по тому же вопросу от другого адвоката. 

При этом консультирующий адвокат должен быть весьма осторожен в 

формулировании тех своих выводов и советов, которые противоречат ранее 

данным консультациям. Целесообразным в этом случае во избежание ошибки 

является предварительное выяснение причин, по которым другой адвокат дал 

иной совет или пришел к иному выводу. 

Адвокат должен держать в строгой тайне всю информацию, касающуюся 

обстоятельств и фактов, сообщенных ему клиентом или ставших известными 

адвокату в связи с выполнением поручения, а также сам факт обращения к нему 

того или иного клиента, и не должен разглашать такую информацию, пока не 

будет на то определенно и однозначно уполномочен клиентом, а также если это 

потребуется на основании закона или разрешено (предусмотрено) настоящим 

Кодексом. 

2.  Кодекс чести как нравственно-профессиональная основа 

деятельности работника правоохранительной сферы. 

Уголовно-процессуальный закон не предоставляет прокурору никаких 

преимуществ перед другими участниками судебного разбирательства по 

представлению доказательств, участию в их исследовании, заявлении 

ходатайства (ст. 245  УПК). В то же время закон ставит прокурора в 

процессуальное положение, отличное от процессуального положения иных 

участников судебного разбирательства. Это не привилегия прокурора, а 

создание необходимых условий для успешного осуществления им возложенных 

на него функций. Подсудимый, потерпевший, выступая от своего имени, а 

защитник — по поручению подсудимого, а также по назначению следователя, 

прокурора и суда, могут реагировать на нарушения закона, допущенные в 

судебном заседании, но могут и не делать этого. Закон не обязывает их к этому. 

Прокурор же, выступая от имени закона и государства, не только вправе, но и 
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обязан принять меры к устранению нарушений закона независимо от того, кем 

они допущены. Речь идет в одинаковой мере о составе судей, защитнике, 

подсудимом, потерпевшем, гражданском истце или гражданском ответчике. 

Своим участием в судебном разбирательстве прокурор способствует 

устранению нарушений прав и законных интересов потерпевшего, 

гражданского истца и ответчика, обвиняемого и других участников процесса. 

Оставаясь представителем органа, осуществляющего надзор за 

исполнением законов, прокурор должен установить правильные 

взаимоотношения с судом и участниками процесса. Осуществление правосудия 

только судом, независимость судей и подчинение их только закону ставят суд в 

руководящее положение относительно всех субъектов уголовного процесса, 

участвующих в судебном рассмотрении, в том числе и прокурора. Для того, 

чтобы рассмотрение дела проходило в рамках закона, необходимо установить 

деловые, строго официальные отношения между судом и прокурором. От 

прокурора требуется постоянный самоконтроль за всеми своими действиями и 

высказываниями, чтобы не допустить малейшего отклонения от 

установленного порядка судебного разбирательства уголовного дела. 

Прокуроры, участвующие в судах всех инстанций, обязаны строго соблюдать 

принцип независимости судей и подчинения их только закону, неукоснительно 

выполнять правила судебного разбирательства, быть дисциплинированными и 

всем своим поведением в судебном заседании проявлять уважение к суду. 

Распоряжения председательствующего в судебном заседании, а также 

определения суда о порядке проведения судебного разбирательства 

обязательны для всех участников процесса, в том числе и для прокурора. За 

прокурором остается право опротестовывать незаконные распоряжения 

председательствующего или определения суда. 

Судебный процесс, проходящий в условиях гласности, требует от его 

участников, в особенности от прокурора, поддерживающего обвинение от 

имени закона и государства, сдержанности подтянутости, корректного и 

вежливого обращения с каждым, кто проходит перед судом. 
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Несмотря на рост общей и профессиональной культуры государственного 

обвинения, до сегодняшнего дня можно еще наблюдать таких прокуроров, 

которые в судебном процессе ведут себя неправильно, бросают неуместные, а 

порой бестактные реплики, не соблюдая требований элементарной этики. 

Иногда можно видеть и такого прокурора, который, произнеся обвинительную 

речь и считая свою миссию выполненной, демонстративно не слушает 

защитника. Или слушает, но бросает реплики, выражая тем самым свое 

отрицательное отношение к сказанному защитником. Речь защитника, какой бы 

она критической в отношении прокурора ни была, должна быть прокурором 

выслушана со спокойным  достоинством. Чтобы судебный процесс проходил 

торжественно и оставлял глубокое впечатление у присутствующих, выполнял 

воспитательную функцию, требуется строгое соблюдение всего ритуала 

судопроизводства. Всякого рода поспешность, скороговорки, непродуманные 

процессуальные действия и неуместные высказывания прокурора должны быть 

исключены. 

Речь государственного обвинителя должна отвечать определенным 

требованиям. Прежде всего — это хорошее знание материалов уголовного дела, 

без этого даже самый одаренный прокурор не может произнести речи, которая 

бы помогла суду правильно ответить на вопросы, ответы на которые должны 

содержаться в приговоре, иначе говоря, постановить правосудный приговор. В 

речи прокурора должны содержаться глубокой социальный, правовой и 

психологический анализ фактов. Необходимым качеством речи является ее 

убедительность. Отсутствие убедительности — наиболее распространенный 

недостаток речей прокуроров. Он проистекает от того, что некоторые 

прокуроры обходят молчанием доказательства, свидетельствующие в пользу 

подсудимого, тем самым прокуроры подчеркивают свою необъективность и 

предвзятость. В речи прокурора должна  быть безукоризненная логика в 

суждениях по любому вопросу, который затрагивается в ней. Прокурор должен 

говорить простым и ясным языком, понятным не только юристам, но и лицам, 

юридически не осведомленным. Прокурору следует избегать излишней  
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юридизации. Речь прокурора должна быть образной, с использованием 

достижений литературы и искусства своего народа. Чтобы достичь этой цели, 

прокурор должен иметь широкую эрудицию: не случайно говорится, что тот, 

кто много знает, лучше скажет. Наконец, речь должна быть максимально 

краткой, чтобы, как писал  Н.А. Некрасов, «словам было тесно, а мыслям 

просторно». Все, не относящееся к существу дела, должно быть исключено, 

нельзя допускать повторений одних и тех же положений. 

Если речь прокурора будет отвечать этим требованиям, она выполнит 

свое предназначение — способствовать суду постановить законный, 

обоснованный и справедливый приговор. 

По своей правовой сущности и процессуальному значению речь 

государственного обвинителя является правовым актом, посредством которого 

прокурор реализует свои полномочия на суде. Чтобы речь была юридически 

обоснованной, прокурор приводит в строгую систему доказательства, 

исследованные на судебном следствии. При этом он не вправе ссылаться на 

доказательства, не являющиеся предметом рассмотрения на суде. В случае 

необходимости предъявления новых доказательств он может ходатайствовать о 

возобновлении судебного следствия (ст. 295 УПК ). От прокурора требуется не 

перечисление доказательств, а критический анализ и объективная их оценка. 

При этом он оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении дела. При 

построении обвинительной речи прокурор исходит из того перечня вопросов, 

которые разрешает суд при постановлении приговора (ст. 303 УПК). Передовая 

практика поддержания государственного обвинения выработала единую 

структуру речи. В ней содержатся следующие элементы:  

1) социально-общественная оценка преступления;  

2) анализ и оценка доказательств;  

3) предложения о мерах по предупреждению преступлений; 

4) юридическая оценка преступления;  

5) характеристика личности подсудимого; 
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6) предложения о мере наказания;  

7) соображения о возмещении материального ущерба; 

8) определение судьбы вещественных доказательств.  

Такая структура речи полностью отвечает роли прокурора в суде, на 

обязанности которого лежит помочь суду постановить по делу правосудный 

приговор. Соотношение этих частей речи, их место в ее структуре, их объем 

могут меняться в зависимости от конкретных обстоятельств каждого 

уголовного дела. Если, например, в судебном процессе значительные трудности 

вызывает юридическая оценка преступления, то в соответствующей части речи 

прокурор уделит этому большее внимание,  чем другим разделам. По делу с 

косвенными доказательствами, естественно, основное внимание в речи будет 

уделено их анализу и оценке. В отдельных речах может отсутствовать 

освещение вопроса о возмещении материального ущерба. Прокурору не всегда 

следует соблюдать предлагаемую последовательность частей речи. Так, 

общественная оценка преступления может быть дана или в начале или в конце 

речи, когда высказываются предложения относительно меры наказания. Это 

зависит от конкретного дела, от индивидуального подхода прокурора к 

произнесению речи. Важно, чтобы все элементы речи находились в 

неразрывной органической связи между собой, друг друга подкрепляли, один 

из другого вытекали. 

Этические аспекты проведения предварительного расследования 

Следственные действия, в процессе которых следователь получает и 

проверяет доказательства, регулируются законом на различном уровне 

детализации. Сам уголовно-процессуальный закон, о чем говорилось выше, в 

ряде случаев содержит нормы, обязывающие соблюдать требования 

нравственности. Нравственный критерий в уголовно-процессуальных нормах 

выражается обычно в форме запретов. Это запрет совершать действия, 

унижающие честь и достоинство, запрет разглашать сведения об интимных 

сторонах жизни, запрет домогаться показаний путем насилия, угроз и иных 

подобных мер и т. д.  
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Но и сами положения закона могут допускать различное истолкование, 

что наблюдается как в теоретической литературе, так и на практике. 

Рассмотрим далее кратко нравственные требования, которые 

рекомендуется соблюдать при производстве основных следственных действий 

является наиболее распространенным следственным действием. Закон 

предусматривает следующие виды допроса: допрос свидетеля, допрос 

потерпевшего, допрос обвиняемого, допрос подозреваемого, допрос эксперта. 

Цель любого допроса — получение показаний об обстоятельствах, 

существенных для дела, но содержание допроса и нравственные проблемы, 

могущие возникнуть при его производстве, существенно различаются. 

Достаточно сопоставить, например, допрос обвиняемого, не признающего себя 

виновным, и допрос свидетеля, дающего добросовестные и подробные 

показания. 

Получение правдивых показаний при допросе — правовая и нравственная 

обязанность следователя. 

Нравственная сторона получения показаний при допросе заложена в 

уголовно-процессуальном законе. Запрещается домогаться показаний 

обвиняемого и других участвующих в деле лиц путем насилия, угроз и иных 

незаконных мер. 

Общими требованиями к любым вопросам, которые ставятся при 

допросе, следует считать безусловный запрет в какой бы то ни было форме 

подсказывать желательный допрашивающему ответ и недопустимость 

постановки вопросов, по форме и содержанию унижающих достоинство 

допрашиваемого. 

При допросе, как и при любом общении с участвующими в деле лицами, 

следователь обязан соблюдать определенные правила речевого этикета, 

вежливую форму обращения.  

Протоколирование допроса должно производиться в соответствии с 

законом "в первом лице и по возможности дословно". Отступления от этого 

требования имеют определенную нравственную окраску и могут повлечь за 
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собой нежелательные этические последствия 

Заключение 

Протокол во всех случаях должен быть полным и точным. Спор по 

поводу правильности протокола между следователем и допрошенным крайне 

нежелателен. Если же допрошенный просит занести в протокол уточнения и 

поправки, то отказать ему в этом следователь не вправе. 

При решении вопроса о проведении очной ставки следователь наряду с 

тактическими соображениями учитывает и определенные нравственные нормы. 

В частности, во многих случаях нравственно недопустима очная ставка между 

взрослым "и несовершеннолетним (в особенности с малолетним), очная ставка 

между обвиняемым, подозреваемым и потерпевшим, только что перенесшим 

тяжелую эмоциональную травму. Очная ставка, проводимая между тем, кто не 

может дать показаний о фактах, интересующих следователя, и тем, кто о них 

подробно рассказал (между подозреваемым, который заявил, что не помнит об 

определенных обстоятельствах, и потерпевшим, например), не имеет законных 

оснований. Но она, кроме того, содержит элементы воздействия на личность 

одного из допрашиваемых, ограничивая его свободу в определении линии 

своего поведения и право не свидетельствовать против себя самого. 
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