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З а щ и т а п р а в личности от посягательств и нарушений — 
в а ж н а я з а д а ч а советских государственных органов и общест-
венных организаций. «Переход к к о м м у н и з м у , — г о в о р и т с я 
в П р о г р а м м е К П С С , — означает всемерное развитие свободы 
личности и прав советских г р а ж д а н » 

Эти принципиальные положения следует р а с с м а т р и в а т ь 
как одно из главных направлений совершенствования всей 
правоохранительной практики, включая деятельность совет-
ской адвокатуры. 

В числе задач, стоящих перед адвокатурой , одной из наи-
более существенных является з ащита обвиняемого в уголов-
ном процессе. 

Деятельность а д в о к а т а - з а щ и т н и к а , н а п р а в л е н н а я на обес-
печение конституционно го п р а в а на защиту , оказывает сущест-
венное влияние іна решение и других задач , имеющих боль-
шое общественное значение — усиление воспитательно-про-
фила'ктического воздействия судопроизводства , укрепление 
законности в этой области деятельности ,повышение ее эффек-
тивности. 

Ответственная роль отводится адвокату- защитнику несо-
вершеннолетних обвиняемых. С в я з а н о это как с возрастными 
особенностями субъекта нрава на защиту , так и с особеннос-
тями задач , стоящих перед защитникам по этой категориіі 
дел. З а б о т а государства о том, чтобы сохранить оступившего-
ся подростка для общества , проявляется в особых требова-
ниях, п р е д ъ я в л я е м ы х к следователю, судьям, адвокату . Они 
д о л ж н ы уметь сочетать качества квалифицированных юрис-
тов, строго следующих предписаниям п р а в а , с качествами 
психолога и воспитателя, способного понять мотивы, двигав-
шие подростком, возбудить доверие к себе и использовать это 
доверие в интересах формирования у обвиняемого нравствен-

1 Программа КПСС. М., ГоспоЛитиздат, 1961, стр. 106. 
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ных и правовых взглядов, отвечающих потребностям разви-
того социалистического общества . 

Проблемы защиты несовершеннолетних в советском уго-
гоЕ'нам процессе и роль адвокатуры в предупреждении право-
нарушений преимущественно р а с с м а т р и в а л и с ь в работах 
советских процессуалистов наряду с общими вопросами судеб-
ной защиты (работы Г. 3 . Анашкина , А. Д . Бойкава , В. Д . Голь-
динера , А. С. Кобликсва , Д . С. Карева , Г. М. Миньковского, 
И. Д . Перлова , Г. П. Саркисянца , И. Ю. Сухарева , 
М. С. Строговича, Ю. И. Стецовакого, А. П. Ципкина , 
М. П. Ш а л а м о в а и др . ) . 

Отдельным сторонам деятельности защитника по делам 
несовершеннолетних посвящено несколько диссертационных 
работ (Е. Г. Гаибов, В. И. Елесин, В. В. Титоренко) . 

О д н а к о п р е д л а г а е м у ю нами тему нельзя считать исчерпан-
ной, ввиду ее многогранного х а р а к т е р а , в к л ю ч а ю щ е г о слож-
ный комплекс правовых, нравственных, социально-психологи-
ческих, педагогических проблем, р а з р а б о т к а которых призва-
на в о о р у ж и т ь участников уголовного судопроизводства 
рекомендациями, направленными на повышение эффективнос-
ти их деятельности. 

Актуальность темы еще раз подтвердили п р и н я т ы е в 1974 
году специальные постановления Пленума Верховного Суда 
С С С Р и Р С Ф С Р о судебной практике п о делам о преступле-
ниях несовершеннолетних 1 . 

Этими соображениями определяется выбор темы исследо-
вания. Эмпирической базой диссертации является опублико-
ванная п р а к т и к а Верховных судов С С С Р и Р С Ф С Р , статис-
тика адвокатуры Р С Ф С Р . 

Диосертантам было изучено 500 дел с числом несовершен-
нолетних обвиняемых 671 чел., 380 адвокатских производств 
(досье) по этой категории дел. С 1969 п о 1973 гг. автором 
ежегодно о б о б щ а л а с ь деятельность адвокатов Дагестаиской 
А С С Р п о осуществлению защиты несовершеннолетних обви-
няемых на предварительном следствии и в суде первой ин-
станции. 

П о специальной програіміме было проведено обобщение 
материалов профилактической работы адвокатов . 

Автор использовал и собственный опыт, накопленный 
в течение 25 лет работы в Дагестанской коллегии адвокатов . 

Диссертация состоит из введения, четырех глав и приложе-
ний, характеризующих методику сбора эмпирического мате-
риала и деятельность защитника на различных стадиях про-
цесса. 

' Бюллетень Верховного суда Р С Ф С Р , 1974, № 9, стр. 4—6. 
Бюллетень Верховного суда СССР, 1974, № 5, стр. 11—13. 
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Глава I — Общие проблемы защиты несовершеннолетних 
обвиняемых — посвящена преимущественно теоретическим 
вопросам темы, рассмотрение которых позволяет уяснить осо-
бенности з а д а ч , с т о я щ и х перед защитником по этой категории 
дел, способы их решения, подхода к оценке результатов его 
процессуальной деятельности. Расследование и рассмотрение 
дел несовершеннолетних регулируется общими и специальны-
ми процессуальными правилами, правильное применение ко-
торых с о п р я ж е н о с необходимостью уяснения возрастных 
особенностей субъекта преступления . 

Проблеме психологических особенностей несовершеннолет-
них п р а в о н а р у ш и т е л е й вполне обоснованно уделяется значи-
тельное внимание советской криминологической наукой 
и с м е ж н ы м и с ней отраслями (работы Аламаскина М. А., Б а -
баева М. М., Д у л о в а А. В., Долговой А. И., Драиуновой Т. В., 
Ковалева А. Г., Лавитова Н. Д. , Миньковского Г. М., Рати-
нова А. Р., С а х а р о в а А. Б. и др . ) . Эти исследования имеют 

f важное зіначение для теории и практики уголовного судопро-
изводства, ибо без учета психологических особенностей обви-
няемого, уровня развития его эмоционально-волевой и интел-
лектуальной сферы, .нельзя успешно решать многие задачи, 
возникающие в ходе расследования и рассмотрения уголовных 
дел. 

Уяснение психологических и иных возрастных особеннос-
тей обвиняемого, как правило , помогает установить с ним 
психологический контакт, определить тактику его допроса, 
понять и объяснить отдельные поступки, действия, высказы 
вания обвиняемого и его поведение в целом, объективно оце-
нить ело п о к а з а н и я , выяснить причины, мотивы, цели преступ-
ления и определить форму вины, установить глубину и стой-
кость антиобщественной направленности личности обвиняе-
мого. 

Наконец, знание возрастных особенностей несовершенно-
летних вообще и социально-психолоческой характеристики 
несовершеннолетних обвиняемых открывает возможности 
наиболее эффективного применения общих и специализиро-
ванных институтов уголовного права и процесса , относящих-
ся к производству п о этим делам . 

Незавершенность физического и психического развития 
подростков сопровождается , как правило, поышенной возбу-
димостью, неустойчивостью настроения. Р а з в и в а ю щ а я с я , но 
еще не окрепшая воля, не является н а д е ж н ы м регулятором 
поведения подростка и юноши. Все это приводит к тому, что 
в основе поступков несовершеннолетнею молут л е ж а т ь не 
столько п р о д у м а н н ы е им решения, околько непосредственные 
побуждения , эмоции. 
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Д л я преступности несовершеннолетних характерны т: й: 
детские мотивы: озорство, ж е л а н и е о б л а д а т ь той или иной 
вещью, стремление п о к а з а т ь себя взрослым, утвердить свой 
авторитет среди сверстников, анискать «уважение» старших 
из числа уголовных и иных антиобщественных элементов 1 . 
Вместе с тем, несовершеннолетних отличает б о л ь ш а я внушае-
мость, излишняя доверчивость, склонность к п о д р а ж а т е л ь с т в у . 

Изучение личности несовершеннолетнего предполагает вы-
яснение не только общих, но и индивидуальных возрастных 
психологических особенностей. Причем конкретные особен-
ности личности д о л ж н ы изучаться в органической связи друг 
с другом. «Если вы представите отдельные черты совершенно 
врозь ,—указывал И. П. Павлов ,—то, конечно, вы х а р а к т е р а 
человека не определите, а н у ж н о в з я т ь систему черт и в этой 
системе разобрать , какие черты выдвигаются на первый план, 
какие еле-еле проявляются , з атираются и т. д .» 2 . 

Специальными криминологическими и с с л е д о в а н и я м и под-
тверждены определенные дефекты нравственной и правовой 
сфер сознания несовершеннолетних п р а в о н а р у ш и т е л е й : не-
сформированность некоторых социально значимых представ-
лений о п р а в и л а х поведения в обществе, об индивидуальной 
ответственности за поступки; преувеличенные представления 
о льготах для подростков , с н и ж а ю щ и е требовательность к соб-
ственному поведению; несовпадение отдельных нравственных 
представлений с нравственными н о р м а м и общества ; отсут-
ствие понимания общественной необходимости, полезности 
и ценности существующих норм морали и права и отсюда — 
пренебрежительное отношение к их предписаниям и т. п. Не-
совершеннолетних правонарушителей отличает в большинстве 
случаев низкий культурный уровень, утрата интереса к учебе 
и расширению кругозора , неразвитость профеасионально-тру-
давых интересов. И с к а ж е н н о е развитие п о л у ч а ю т индивиду-
альные потребности, в числе которых п р е о б л а д а ю щ е е значе-
ние приобретают отрицательные потребности (алкоголизм, 
половая распущенность , привычка к а зартным играм, склон-
ность к праздности и безделью) 3. 

Отмеченные дефекты сознания несовершеннолетнего дале-
ко не всегда могут рассматриваться каїк основание д л я смяг-
чения ответственности, но они всегда д о л ж н ы учитываться 

1 А. Сахаров. Возрастные особенности психики несовершеннолет-
них правонарушителей. «Социалистическая законность», 1965, № 6. 

2 Павловские среды. Изд. АН СССР, М,—Л., 1949, том 2, стр. 584. 
3 Исследования Г. М. Миньковского, А. И. Долговой, В. Я. Рыбаль-

ской, К. Е. Игошева и др. См., в частности, А. И. Долгова , Г. М. Минь-
ковский. Правовое воспитание несовершеннолетних и молодежи. В сб. 
«Правовая культура и вопросы правового воспитания», М., 1974. 
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при объяснении его поступков, при определении необходимых 
средств воспитательного воздействия. 

В а ж н а я задача защитника в этой связи состоит в том, 
чтобы выявить действительный .мотив преступления, опреде-
лить степень выраженности в нем индивидуальных качеств 
подростка, его подлинной сущности, а т а к ж е показать значе-
ние неблагоприятных условий формирования его нравственно-
го облика. 

Знание возрастных психологических особенностей, несом-
ненно, о к а ж е т адвокату-защитнику неоценимую п о м о щ ь в ох-
ране законных п р а в и интересов несовершеннолетнего обви-
няемого к а к на предварительном следствии, таїк и в суде. 

Уполовно-процессуальные кодексы союзных республик пре-
дусматривают ряд существенных особенностей производства 
по делам несовершеннолетних о&виняамьих, устанавливают 
дополнительные процессуальные гарантии п р а в и законных 
интересов несовершеннолетних, определяют дополнительные 
вопросы, п о д л е ж а щ и е выяснению и р а з р е ш е н и ю и обеспечи-
вают предупредительное и воспитательное воздействие уго-
ловного судопроизводства . 

Особенности производства по д е л а м о преступлениях не-
совершеннолетних в диссертации условно разделены на три 
группы: а) имеющие общий характер , т. е. относящиеся как 
к стадии предварительного расследования , так и к стадии 
судебного разбирательства ; б) характерные для предвари-
тельного следствия ; в) имеющие отношение к стадии судеб-
ного разбирательства . 

С учетом этих особенностей р асам а тр ив а юте я процессу-
альные возможности осуществления профессионального долга 
адвокатом-защитником (вступление в процесс с момента 
предъявления обвинения, участие в следственных действиях, 
обязанность в ы я в л е н и я обстоятельств, предусмотренных 
ст. 392 УПК. Р С Ф С Р , пределы самостоятельности в выборе 
тактических средств з ащиты и конечной позиции п о д е л у ) ; 
специфические отношения, характерные для дел данной кате-
гории (вступление з а щ и т н и к а в определенные отношения 
с родственниками и законными представителями обвиняе-
мого, а т а к ж е с представителями учебно-воспитательных 
учреждений и общественных организаций) . 

Вступая в процесс по делам несовершеннолетних, защит-
ник берет на себя повышенную ответственность, предопреде-
л я е м у ю особенностями личности подзащитного и более широ-
ким кругом п р а в и обязанностей. Это требует, несомненно, 
осуществления известной специализации в адвокатуре , 
подобно тому, как она осуществлена в органах М В Д , суда 
и прокуратуры. 
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Д е л о осложняется тем, что стремление к специализации 
наталкивается и на организационные трудности и на принци-
пиальные в о з р а ж е н и я , связанные с реализацией принципа 
свободного выбора обвиняемым защитника . 

В диссертации в этой связи обосновывается мысль, что 
наилучшим решением п р о б л е м ы специализации в адвокатуре 
является организация специальных занятий для адвокатов , 
практикующих по д е л а м несовершеннолетних, и усиление 
контроля за их деятельностью со стороны президиумов кол-
легии и з аведующих юридическими консультациями. Вместе 
с тем, критикуются попытки некоторых авторов поставить 
защитника под жесткий контроль со стороны должностных 
лиц органов предварительного расследования и суда. Подчер-
кивается, что компетентность адвоката могут определять 
только соответствующие органы общественного самоуправле -
ния адвокатуры, а у к а з а н н ы е выше д о л ж н о с т н ы е лица вправе 
л и ш ь в установленном п о р я д к е доводить до сведения послед-
них свои з а м е ч а н и я по поводу компетентности и добросовест-
ности адвоката , которые могут являться основанием для воз-
буждения дисциплинарных дел и принятия иных мер, обеспе-
чивающих н а д л е ж а щ е е выполнение адвокатом процессуаль-
ных обязанностей и профессионального долга . 

Д л я совершенствования практики з а щ и т ы несовершенно-
летних обвиняеімьіх важное значение имеет выработка систе-
мы показателей, на основе которые д о л ж н а строиться оценка 
работы защитника . В этой связи в диссертации подвергаются 
критическому анализу высказывания ряда авторов по поводу 
понятия эффективности защиты (Г. М. Ш а ф и р а , А. Д . Бой-
ш в а , С . И . Л е в и н а ) . Предпочтение отдается позиции, изло-
женной в ряде работ А. Д . Войкова, р а с с м а т р и в а ю щ е г о 
эффективность з ащиты, как степень содействия адвоката -
защитника реализации процессуальной функции з а щ и т ы 
обвиняемого, измеряемую его вкладом в достижение непо-
средственных промежуточных и конечных целей процессуаль-
ной деятельности защитника путем активного использования 
указанных в з аконе средств и способов з а щ и т ы . Соответст-
венно этому в н а ш е м исследовании используются три группы 
ф о р м а л и р о в а н н ы х показателей , более или менее полно отра-
ж а ю щ и х результаты работы з а щ и т н и к а : 

а) п о к а з а т е л и объема его участия в судопроизводстве 
(количество проведенных дел на разных стадиях процесса ) ; 

б ) п о к а з а т е л и активности защитника (количество заявлен-
ных ходатайств , поданных ж а л о б и п р . ) ; 

в) показатели , определяющие качество работы защитника 
(количество отклоненных и удовлетворенных ходатайств , по-
зиций, ж а л о б ) . 



Соответствующие эмпирические данные, собранные по 
Дагестанской коллегии адвокатов за 5 лет, дополняются ана-
лизом условий эффективности защиты, под которыми понима-
ется совокупность факторов, стимулирующих и дестимули-
рующих процессуальную деятельность, благоприятствующих 
ей и дезорганизующих ее. К числу этих факторов отнесены 
правовые, организационные, социально-психологические, эти-
ческие, а т а к ж е факторы профессиональной культуры и мас-
терства. 

Разумеется , в п р е д л а г а е м о й диссертации, освещается пре-
имущественно та сторона проблемы эффективности з а щ и т ы 
и условий ее повышения , которая связана со спецификой 
процессуального положения несовершеннолетнего обвиняемо-
го и его защитника , с особенностями возрастной характерис-
тики обвиняемого, которой во многих случаях определяются 
задачи, методика и тактика защиты. 

В частности, подчеркивается особое значение нравствен-
ных стимулов защиты по делам несовершеннолетних, посколь-
ку контроль деятельности адвоката со стороны подзащитного 
крайне ослаблен. Многие вопросы профессиональной этики 
адвоката , привлекающие в последние годы все более при-
стальное внимание советских процессуалистов, имеют специ-
фическое звучание для д е л данной категории. 

В диссертации отвергаются попытки конструирования 
норм профессиональной этики, которые противоречили бы 
моральному кодексу строителя к о м м у н и з м а . Влюсте с тем. 
особенности возникающих в уголовном процессе взаимоотно-
шений не могут не р о ж д а т ь своеобразных правил поведения 
и своеобразной ш к а л ы м о р а л ь н ы х оценок. Д л я защитника 
крайне актуальны такие этические вопросы, как профессио-
нальная тайна, доверие подзащитного, коллизии интересов 
обвиняемых и апособы их использования при осуществлении 
защиты. 

Д л я осуществления з ащиты по д е л а м несовершеннолетних 
вопрос взаимного доверия между з а щ и т н и к о м и подзащитным 
приобретает особенно острое значение, ибо трудно рассчиты-
вать на установление психологического контакта с обвиняе-
мым, если не устранить его подозрительность и не добиться 
его расположения доверительным обсуждением всех проблем 
защиты «на равных». 

Доверие несовершеннолетнего обвиняемого для защитни-
ка крайне в а ж н о и еще в одном отношении. З а щ и т н и к несо-
вершеннолетнего обвиняемого пользуется большой свободой 
в выборе позиции и средств защиты, чем защитник взрослого 
лица . Н о ведь эта «свобода» существует постольку, посколь-
ку обвиняемый доверяет защитнику , хотя и действующему 
не в полном согласии с его волей. Утрата доверия не только 
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заставит обвиняемого «замкнуться» , но и может повлечь 
к воаникповению противоречий между подзащитным и защит-
ником, к их обострению, к отказу от защиты, а это всегда 
осложняет и удлиняет путь к решению всех других з а д а ч су-
доп роиав одіств а. 

Д л я расширения и укрепления основ взаимного доверия 
защитника и подзащитного вносятся предложения об уста-
новлении единого порядка ознакомления их с м а т е р и а л а м и 
дела на этапе предъявления обвинения. 

Н е р е д к о нравственные коллизии возникают при з а щ и т е 
одним адвокатом нескольких несовершеннолетних обвиняе-
мых, роли которых в совершении преступления, как правило, 
неодинаковы. Высказываются соображения о принципиаль-
ной недопустимости такого объединения защиты, д а ж е если 
отсутствуют очевидные ф о р м а л ь н ы е препятствия . 

Считывая значение з а д а ч и воапитательно-профилактиче-
ского воздействия уголовного судопроизводства по делам не-
совершеннолетних, рассматриваются пути устранения отдель-
ных обстоятельств, которые могут неблагоприятно с к а з а т ь с я 
на создании необходимого нравственно-психологического 
климата в судебном заседании. Таким обстоятельством не-
редко являются коллизии между защитниками нескольких 
подсудимых с противоречивыми интересами, п о б у ж д а ю щ и е 
отдельных адвокатов превращаться в обвинителей. 

В диссертации рассматриваются (условия и допустимые 
пределы такой трансформации , в принципе нежелательной , 
подрывающей доверие к институту защиты, р а з в р а щ а ю щ е й 
нравственно-правовое сознание неискушенных слушателей , 
особенно-нессвершениолетних обвиняемых. 

Взаимоотношения адвокатов между собой и их взаимоот-
ношения с судом, следователем и прокурором д о л ж н ы стро-
иться на основе взаимного у в а ж е н и я и требований професси-
ональной этики. Д а ж е при острых коллизиях между подсуди-
мыми защитники обязаны соблюдать м а к с и м а л ь н ы й такт , 
п р и д е р ж и в а я с ь строгих рамок делового опора, избегая ухуд-
шения положения других подсудимых. 

Глава II — Участие защитника на предварительном след-
ствии по делам несовершеннолетних — посвящена исследова-
нию правовых и организационно-методических вопросов за-
щиты, выявлению реальной роли защитника на этой стадии 
процесса, анализу условий ее повышения . Деятельность за-
щитника на предварительном следствии по ее с о д е р ж а н и ю 
включает три качественно разнородных , но тесно перепле-
тающихся направления : п р а в о в у ю помощь обвиняемому, ох-
рану его прав и участие в доказывании . 

Л ю б а я из этих сторон деятельности применительно к де-
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лам несовершеннолетних имеет свою специфику в сравнении 
с делами взрослых обвиняемых. 

Отмеченные нами выше пробелы и искажения правового 
и нравственного сознания правонарушителя — подростка тре-
буют от адвоката терпеливой работы п о разъяснению ка,к 
чисто правовых вопросов, так и нравственного аспекта юри-
дически значимого поведения, как п р а в о в ы х последствий 
процессуальных действий обвиняемого, так и их нравственной 
оценки (например, п р о б л е м а дачи п р а в д и в ы х показаний , 
проблема злоупотребления процессуальными п р а в а м и и т. п . ) . 

Деятельность защитника по охране личиых и имуществен-
ных п р а в несовершеннолетнего обвиняемого требует решения 
ряда специфических организационных вопросов, связанных , 
в частности, с установлением определенных взаимоотношении 
с законными представителями обвиняемого. 

Участие в д ока зывании по д е л а м несовершеннолетних тре-
бует от адвоката проявления большей инициативы и актив-
ности, чем по делам взрослых обвиняемых. Адвокату прихо-
дится брать на себя и большее брамя ответственности, не 
полагаясь на здравый смысл, ориентировку и опыт своего 
подзащитного . 

В диссертации рассматриваются особые условия вступле-
ния защитника в процесс, ибо в отличие от общего п р а в и л а 
по делам несовершеннолетних он приглашается не самим 
обвиняемым, а его родственниками, законными представите-
лями. 

Д л я правильного решения группы организационных воп-
росов, в о з н и к а ю щ и х в этой связи, п р е д л а г а е т с я предусмотреть 
в дополнение к ст. 149 У П К Р С Ф С Р обязанность следователя 
уведомлять з а к о н н ы х представителей несовершеннолетнего 
о их праве в течение определенного срока пригласить защит-
ника по своему выбору для участия в предварительном след-
ствии. 

С вопросом обеспечения участия защитника несовершен-
нолетнего в деле тесно с в я з а н вопрос о последствиях отказа 
обвиняемого от защитника . 

Необязательность отказа несовершеннолетнего от участия 
защитника д л я следователя и суда (ч. 2 ст. 50 У П К Р С Ф С Р ) 
не означает, по н а ш е м у мнению, что несовершеннолетнему 
вообще не п р и н а д л е ж и т п р а в о отказаться от з ащитника . Сле-
дователь и суд, решая этот вопрос, д о л ж н ы п р е ж д е всего 
выяснить и оценить мотивы откаїза от з ащитника , учесть 
возраст и уровень развития несовершеннолетнего, его способ-
ность самостоятельно использовать предоставленные ему пра-
ва, н а к о н е ц — х а р а к т е р самого преступления. Это значит, что 
в определенных случаях отказ несовершеннолетнего обвиняе-
мого от защитника может быть удовлетворен. 
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В диссертации рассматривается ряд опорных вопросов, 
Связаннных с реализацией права свидания защитника с под-
защитным. 

Вносится предложение о закреплении правила , изложен-
ного в ст. 12 П о л о ж е н и я о предварительном заключении иод 
ст ра ж у (свидания наедине без ограничения их числа и про-
должительности с момента допуска з а щ и т н и к а к участию 
в деле) в ст. 23 Основ уголовного судопроизводства . 

Обосновывается мнение о там, что защитник , допущенный 
к участию в деле, имеет п р а в о на свидание с обвиняемым 
наедине после п р е д ъ я в л е н и я несовершеннолетнему обвине-
ния, но до допроса его в 'качестве обвиняемого; рассматрива -
ется методика проведения свидания, участия в предъявлении 
обвинения и в других следственных действиях. 

Изучение работы адвокатов Дагестанской А С С Р на пред-
варительном следствии по делам несовершеннолетних пока-
зывает, что эта деятельность адвокатуры приобретает все 
более важное значение. От общего числа дел, проведенных 
а д в о к а т а м и в предварительном следствии в 1973 году, 42% 
составляют д е л а о преступлениях несовершеннолетних, при-
чем 48% этих дел проведено, а д в о к а т а м и п о назначению сле-
дователя в порядке ст. 49 їуПК Р С Ф С Р . 

М о ж н о отметить некоторые благоприятные тенденции 
практики защиты несовершеннолетних в Д а г е с т а н с к о й А С С Р . 

Если в 1970 году адвокаты з а я в и л и в среднем 18 хода-
тайств на к а ж д ы е 100 дел, по которым они участвовали на 
предварительном следствии, то в 1973 году ходатайства были 
з а я в л е н ы ими п о к а ж д о м у четвертому делу (24 ходатайства 
на 100 д е л ) . Если в 1970 году из общего количества заявлен-
ных ходатайств удовлетворено следователями 28 ,5%, та 
в 1973 году следователями удовлетворено 34% ходатайств 
адвокатов , а после рассмотрения ж а л о б п р о к у р о р а м и этот 
процент увеличился до 36. 

Таким образом, более '/з ходатайств з а щ и т ы п р и з в а н о 
обоснованными, что само п о себе свидетельствует об их ка-
честве и значении д л я дела . 

Соотношение ходатайств п о предмету и результатам их 
рассмотрения п о средним данным за 1969—1973 гг. таково: 

Соотношение 
Характер заявленных ходатайств ходатайств 

Из них удовлет-
ворено следова-

телями 

1) Об изменении юридической ква-
лификации 26,5% 24,8% 
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2 З 

2) О дополнении предварительного 
следствия 

3) Об исключении отдельных эпизо-
40% 54,5% 

дов обвинения 
4) О прекращении дела 
5) Об изменении меры пресечения 

12,4% 
13,6% 
7.5% 

30,5% 
44,3% 
28,0% 

Наследованием выявлено крайне незначительное участие 
адвокатов в следственных действиях , .проводимых после 
предъявления обвинения, результатом чего является тот 
факт , что 92% всех заявленных ходатайств а д в о к а т а м и отно-
сится ік моменту окончания предварительного следствия 
и только 8 % ходатайств з а я в л я е т с я при предъявлении обви-
нения. 

Во многих случаях адвокаты не з а я в л я ю т необходимых 
ходатайств на предварительном следствии, д о ж и д а я с ь судеб-
ного разбирательства . С л а б о используются и многие другие 
права , — в частности, п р а в о о б ж а л о в а н и я прокурору поста-
новлений следователя об отклонении ходатайств , п р а в о пред-
ставления доказательств , для собирания которых закон не 
предусматривает про изв од стио определенных процессуальных 
действий. Вместе с тем, отмечается значительное число об-
стоятельств, с н и ж а ю щ и х роль защитника в стадии предвари-
тельного следствия, с в я з а н н ы х с несовершенством законода-
тельства, и практики его применения. Д л я устранения их 
вносятся и обосновываются соответствующие п р е д л о ж е н и я . 

Глава III — Участие защитника в судебном рассмотрении 
дел несовершеннолетних — посвящена исследованию работы 
защитника в двух процессуальных стадиях: стадии предания 
суду и в стадии судебного разбирательства . 

Указом Президиума Верховного Совета С С С Р от 31 авгус-
та 1970 г. признано необходимым проведение распорядитель-
ного заседания по делам о преступлениях несовершеннолет-
них. Этим созданы, в сущности, в а ж н ы е п р а в о в ы е предпосыл-
ки участия защитника несовершеннолетнего на стадии преда-
ния суду. Однако , в п р а к т и к е адвокатов Д а г е с т а н с к о й А С С Р 
не произошло .существенных изменений: з а п я т ь лет (1969— 
1973 гг.) отмечено всего д в а с л у ч а я личного участия адвока-
тов в распорядительных заседаниях и одно ходатайство на 
250 дел, проходящих эту стадию '. 

1 Эти цифры о т р а ж а ю т положение дел и в Р С Ф С Р и в СССР—см.. 
автореферат диссертации И. Ю. Сухарева . Организация и деятельность 
адвокатуры СССР. М„ 1974, стр. 11. 
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Успешной работе адвокатов в стадии предания суду, по-
мимо причин, з ависящих от самих адвокатов , препятствуют 
и недостатки законодательства , а именно, — о т с у т с т в и е про-
цессуальных гарантий п р а в а на з ащиту в этой стадии про-
цесса. Сюда мы относим: отсутствие п р а в а у з ащитника на 
ознакосиление с делом до предания обвиняемого суду, если 
он не участвовал на .предварительном следствии, что механи-
чески лишает его возможности обратиться с ходатайством 
в распорядительное заседание ; отсутствие у з а щ и т н и к а п р а в а 
обратиться в распорядительное заседание с ходатайствами, 
без поручения ему ведения дела в суде, что, каїк правило , 
происходит после предания обвиняемого суду; ж е л а н и е адво-
ката , представившего ходатайства , участвовать в распоряди-
тельном заседании д л я их поддержания и дачи объяснений 
полностью зависит от усмотрения суда . В диссертации обос-
новываются соответствующие предложения по совершенство-
ванию законодательства . 

Представляется т а к ж е целесообразным п р а в и л о об обяза-
тельном участии защитника п о делам несовершеннолетних 
на предварительном следствии и при судебном разбиратель -
стве распространить и на стадию предания суду. 

О б я з а т е л ь н о е участие защитника в распорядительном за-
седании суда по д е л а м .несовершеннолетних явилось бы еще 
одной в а ж н о й гарантией п р а в несовершеннолетнего и обеапе-
чило бы непрерывность з а щ и т ы обвиняемого с момента 
предъявления обвинения, до момента вступления приговора 
в законную силу. 

Деятельность адвокатов Д а г . А С С Р по д е л а м несовершен-
нолетних в стадии судебного разбирательства характеризует-
ся следующими данными. 

В среднем за пять изученных лет адвокаты Д а г А С С Р за-
являли ходатайства по 37,8% Дел. рассмотренных с их учас-
тием. Этот показатель является более высоким, чем по Р С Ф С Р 
в целом что свидетельствует о большей активности адвока-
тов Д а г С С Р . П р а в д а , эта активность может вызываться недо-
статками деятельности органов предварительного следствия 
рвапублики не в меньшей мере, чем высоким профессионализ-
мом адвокатов . 

Д л я характеристики существа з а я в л я е м ы х ходатайств 
и отношения К НИМ СО стороны 'Суда, приведем следующую 
таблицу, в которой отражены данные за 1970 год по Дагестан-
ской А С С Р . 

1 По данным А. Д . Бсйкова , средним за 1968—1972 гг., по Р С ф С Р 
ходатайства адвокатами заявлялись по 31% Дел. См. автореферат докт. 
диссертации «Проблемы эффективности судебной защиты», М., 1974. 
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Характер заявленных ходатайств 
(материалы 1970 г.) 

Соотношение Из них удов-
ходатайств летворено в % 

О вызове дополнительных свидетелей 
Об истребовании документов . . . 
О назначении экспертизы  
О направлении дела на дополнительное 

33 
37,5 

2,5 

65 
79,5 
40,0 

расследование  
О прекращении дела в пор. ст. 402 

7,6 25,1 

и ст. 8 УПК. 
Иные ходатайства 

3,4 
16, 

50,0 
78,4 

В диссертации предпринята попытка подробного рассмот-
рения п р а в о в ы х условий и методики участия защитника несо-
вершеннолетнего обвиняемого в подготовительной части су-
дебного заседания , судебном следствии и судебных прениях. 
Особо выделены такие в а ж н ы е процессуальные действия, как 
допрос несовершеннолетнего подсудимого, допрос свидетелей, 
потерпевших, экспертов и роль защитника в их выполнении; 
возможности участия защитника в допросе законных предста-
вителей несовершеннолетнего. И з л а г а ю т с я основные требова-
ния, п р е д ъ я в л я е м ы е к защитительной речи по д е л а м несовер-
шеннолетних. Подчеркивается , что речь з а щ и т н и к а пресле-
дует не только цель обеспечения прав и законных интересов 
несовершеннолетнего, но и является действенным средством 
пропаганды нашего права и морали. 

З а щ и щ а я несовершеннолетнего, адвокат не д о л ж е н забы-
вать, что сшибки воспитания, вина родителей и педагогов , не 
снимают ответственность и с самого несовершеннолетнего . 

Чтобы речь защитника могла действенно с л у ж и т ь з а д а ч е 
воспитания нового человека, она д о л ж н а быть так построена, 
чтобы у несовершеннолетнего подсудимого, если он действи-
тельно виновен, возникло чувство осуждения собственного 
поведения, окрепла решимость честно жить и трудиться . 

В а ж н ы м средством достижения этой цели может служить 
нравственно-правовая характеристика д е я н и я и его послед-
ствий, а н а л и з мотивов преступления, причин и условий, спо-
собствовавших его совершению. Все это имеет существенное 
значение и д л я индивидуализации ответственности несовер-
шеннолетнего обвиняемого. 

Глава IV — Участие з а щ и т н и к а в предупреждении прес-
тупил єний нессівершеннолетних. 

Воапитательно-профилактическая з адача , с т о я щ а я перед 
уголовным судопроизводством, практически реализуется уси-
лиями его профессиональных участников, к числу которых 
относится защитник. В диссертации р а с с м а т р и в а ю т с я право-
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вые и нравственные основания деятельности адвоката - защит-
ника в этом направлении. Подчеркивается , что деятельность 
адвоката - защитника по п р е д у п р е ж д е н и ю преступлений и уст-
ранению нарушений социалистической законности в связи 
с изданием П о л о ж е н и я об адвокатуре Р С Ф С Р и других со-
юзных республик из чисто іморального долга , практически 
превратилась в его профессиональную обязанность . 

Эта обязанность вытекает и из публично-правового харак-
тера деятельности з а щ и т н и к а , цели деятельности которого 
могут выходить за пределы интересов его подзащитного: 
укрепление социалистической законности, воспитательное воз-
действие на г р а ж д а н , предупреждение преступлений. Н о все 
эти цели достигаются адвокатом, разумеется , не вопреки ин-
тересам защиты. 

Профилактическая деятельность защитника по д е л а м 
о преступлениях несовершеннолетних имеет особое значение. 
Выявление причин и условий, способствовавших совершению 
преступления по делам несовершеннолетних, составляет неотъ-
емлемую часть предмета доказывания , что нашло о т р а ж е н и е 
в законе (ст. 392 У П К Р С Ф С Р ) . 

Статья 23 Основ уголовного судопроизводства обязывает 
адвоката использовать а с е указанные в законе средства и спо-
собы защиты в целях выяснения обстоятельств, оправдываю-
щих обвиняемого или смягчающих его ответственность. 

Такими средствами и способами защиты во многих случаях 
являются сведения о причинах и условиях преступления , ибо 
это, п р е ж д е всего, сведения об условиях нравственного фор-
мирования личности, о мотивах, причинах и объективных 
условиях, облегчающих совершение преступления . Обстоя-
тельства, смягчающие ответственность несовершеннолетнего, 
нередко совпадают с причинами и условиями преступления. 
Поэтому их выяснение имеет не только моральный, но обяза-
тельный, юридический характер . 

Однако з а д а ч а предупреждения п р а в о н а р у ш е н и й несовер-
шеннолетних, р е ш а е м а я защитником в р а м к а х уголовного 
процесса, д о л ж н а быть м а к с и м а л ь н о конкретизирована при-
менительно к его основной функции . О б в и н я е м ы й д о л ж е н 
быть огражден от тех «профилактических у с и л и й » з а щ и т н и к а , 
которые противоречат его интересам. А для этого необходи-
мо все криминогенные факторы, к о т о р ы е мы относим к причи-
нам и условиям конкретного преступления, классифицировать 
с учетом их уголовно-правового значения. 

Мы разделяем высказанные їв литературе мнения о том. 
что отношение а д в о к а т а - з а щ и т н и к а к выявлению причин и ус-
ловий преступления д о л ж н о определяться не благими наме-
рениями, а именно уголовно-правовым значением в ы я в л я е м ы х 
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обстоятельств, т. е. значением их для уголовной ответствен-
ности обвиняемого 1 . 

Д о л ж н о ібьіть очевидным и то, что в ы я в л я т ь причины и ус-
ловия преступления, .когда несовершеннолетний отрицает 
причастность к самому событию преступления, равносильно 
изобличению обвиняемого: — такой защитник п о д л е ж а л бы 
отводу каїк участник процесса, н а р у ш а ю щ и й свой профессио-
нальный долг . 

Деятельность по выявлению причин и условий преступле-
ния имеет нравственный предел : стремление преувеличить 
значение причин и условий как обстоятельств, смягчающих 
ответственность, может превратиться в з ащиту самого прес-
тупления. 

Следовательно, о деятельности адвоката по в ы я в л е н и ю 
причин и условий, способствовавших совершению преступле-
ний, можно ігаворить или в плане активной и (всесторонней 
защиты, когда участие в их доказывании имеет целью оправ-
дание обвиняемого, амяігчение его ответственности, или в пла-
не выполнения адвокатом общественного долга , когда они, 
будучи безразличными для ответственности обвиняемого, мо-
гут способствовать п р о ф и л а к т и к е преступлений. 

Исходя из этих соображений, а т а к ж е опираясь на выска-
занные в литературе суждения об уголовно-правовом значе-
нии причин и условий, способствующих совершению преступ-
ления, мы проводили изучение и оценку соответствующей 
практики адвокатов Д а г А С С Р . 

Исследования показали , что если следователями прокура -
туры Дагестанской А С С Р проводится значительная р а б о т а л о 
устранению причин и условий, способствовавших совершению 
преступлений несовершеннолетними, то адвокаты Дагестан -
ской коллегии все еще недооценивают авою роль в этом деле, 
проявляя ничем не оправданную пассивность , что видно из 
следующих данных. 

Количество представлений следователей в % 
по отношению к числу дел несовершеннолетних 

Из них по инициативе 
адвокатов (% от числа 

всех представлений) 

1970 г. 
1971 г. 
1972 г. 

58,6 
72,2 
75,5 

5,2 
6,7 

1 См. А. Д . Бойков. Роль защитника в предупреждении преступлений. 
М., «Юридическая литература», 1971, стр. 7—25; Я. И. Гилинский. Роль 
защитника в раскрытии причин и предупреждении преступлений. Материа-
лы к научно-практической конференции «Об эффективнсн^-и судебной за-
щиты», Ленинград, 1966, стр. 27—31. \ 

2 Зак . 227 " ^ ^ 



Следует отметить, что участие адвокатов к общему коли-
честву дел несовершеннолетних, н о которым следователями 
внесены представления , составляет 6 7 % . П о остальным дела/м 
( 3 3 % ) , несовершеннолетние д о п р а ш и в а л и с ь в качестве подоз-
реваемых, с последующим направлением материала в комис-
сию по делам несовершеннолетних на основании ст. 8 и ст. 9 
Ъ П К Р С Ф С Р . 

Вместе с тем, наследованием выявлена значительно боль-
шая роль адвокатов в профилактической работе на стадии 
судебного .разбирательства дел несовершеннолетних. 

1970 г. 1971 г. 1972 г. 

Частные определения, вынесенные су-
дами I инстанции Дагестанской 
АССР в процентах к числу дел 29,1 36,5 43,8 

Из них по ходатайствам адвокатов 
в % к числу частных определений 42,3 51,7 48,6 

Структура частных определений, вынесенных по инициа-
тиве адвокатов по д е л а м несовершеннолетних, определялась 
нами с учетом оснований их вынесения. 

Обстоятельства, послужившие осно-
ванием для вынесения частных опре-
делений по ходатайствам адвокатов 

1970 г. 1971 Т. 

а) Устранение причин и условий, 
способствовавших совершению пре-
ступлений 57,4 63,4 

б) Устранение нарушений законности 
в процессе дознания и предвари-
тельного следствия 7,4 6,2 

в) Неправильное, антиобщественное 
поведение отдельных граждан на 
производстве или в быту . . . 35,2 30,5 

1972 г. 

48,2 

5,7 

46,1 

Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод, что 
значительное количество ходатайств адвокатов (более 50% 
к общему числу) направлено непосредственно на устранение 
причин и условий, способствовавших совершению преступле-
ния. Рекомендации адвокатов по устранению обстоятельств, 
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способствовавших совершению преступления , приобретают 
все более деловой, конкретный характер , и потому они в по-
д а в л я ю щ е м большинстве авоем находят п о д д е р ж к у со сторо-
ны суда. 

В целях дальнейшего повышения эффективности преду-
предительной работы адвоката по делам о преступлениях 
несовершеннолетних, нам представляется необходимым к хо-
датайствам (предложениям) адвоката о вынесении частных 
определений п р е д ъ я в и т ь определенные требования . Эти хода-
тайства д о л ж н ы быть аргументированы, в них д о л ж н ы быть 
приведены факты и доказательства , п о д т в е р ж д а ю щ и е их, ука-
зано по чьей вине создавались те или иные н е б л а г о п р и я т н ы е 
обстоятельства , кто д о л ж е н нести ответственность за их воз-
никновение, каковы пути их устранения . 

В зависимости от обстоятельств конкретного уголовного 
дела , вопросы, п о д л е ж а щ и е изложению в просьбе о вынесе-
нии определения, могут быть различными по характеру и со-
д е р ж а н и ю . Однако , выводы адвоката при л ю б ы х условиях 
д о л ж н ы быть обоанованы доказательствами , проверенным;. ' 
в установленном законом порядке . При этом адвокату следует 
руководствоваться постановлением Пленума Верховного Суда 
С С С Р от 3 июля 1963 г. «О судебной п р а к т и к е по делам 
о преступлениях несовершеннолетних», где указано , что «эти 
определения не д о л ж н ы сводиться л и ш ь к констатации недо-
статков в воспитании подростков, а д о л ж н ы с о д е р ж а т ь по 
возможности конкретные у к а з а н и я на способы их устра-
нения» '. 

В диссертации рассматриваются методические приемы вы-
явления криминогенных факторов по д е л а м несовершеннолет-
них на предварительном следствии и в суде первой инстан-
ции, суммируются предложения п о совершенствованию этой 
работы, как выдвинутые практикой адвокатов Д а г А С С Р , так 
и другими исследователями, к а с а в ш и м и с я этой п р о б л е м ы 
(А. Д . Бойков, В. М. Б а б а е в , Я. И. Гилинский, Г. Ф. Горский, 
А. М. Михайлов, И. Ю. Сухарев и д р . ) . 

Эти преложен и я можно разделить н а две группы — орга-
низационные и правовые . 

С точки зрения организационной необходимо усиление 
внимания президиумов коллегий и заведующих юридически-
ми консультациями к профилактической работе адвокатов . Это 
потребует, в частности, организацию и проведение целевых 
проверок деятельности адвокатов и адвокатских коллективов, 
обобщение опыта профилактической работы, доведения обоб-

1 Сборник постановлений Пленума Верховного Суда С С С Р 1924— 
1963 гг. М., «Известия», 1964, стр. 313. 
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щений до сведения всех адвокатов коллегий. Целесообразно 
ввести в 'консультациях учет профилактической работы 
(в частности — о т р а ж е н и е їв регистрационных карточка-; 
и досье существа ходатайств т о этим вопросам на предвари-
тельном следствии и в суде) . 

Необходимо расширение со стороны президиумов колле-
гий соответствующей методической помощи а д в о к а т а м . 

П р е д л о ж е н и я по совершенствованию п р а в о в о г о регламента 
деятельности адвокатов можно свести к следующим. 

а) Статью 21 У П К Р С Ф С Р и ч. I ст. 51 У П К Р С Ф С Р до 
полнить указанием на обязанность защитника участвовать 
в выявлении и устранении причин и условий, способствовав-
ших совершению преступлений несовершеннолетними, по-
скольку эта деятельность не противоречит интересам обвиня-
емого. 

б) Раздел 5 П о л о ж е н и е об адвокатуре Р С Ф С Р следовало 
бы дополнить указанием на обязанность адвокатов регистри-
ровать, обобщать и п р е д с т а в л я т ь президиуму коллегии сведе-
ния о причинах преступных проявлений и нарушений социа-
листической законности. 

в) Дополнить перечень п р а в з а щ и т н и к а , с о д е р ж а щ и й о і 
в ст. 202 У П К Р С Ф С Р , положением о том, что он имеет пра-
во ходатайствовать о выявлении и устранении обстоятельств, 
способствующих совершению преступлений несовершеннолет-
ними. 

г) Статью 321 У П К Р С Ф С Р дополнить у к а з а н и е м о там, 
что суд, одновременно с постановлением приговора , обязан 
рассмотреть п р е д л о ж е н и я участников процесса о мерах по 
устранению причин и условий, способствовавших совершению 
преступления. 

З а к о н о д а т е л ь н а я регламентация вопросов, выдвигаемых 
практикой, несомненно будет способствовать улучшению дея-
тельности адвокатов по делам несовершеннолетних, усилению 
их роли в предупреждении преступлений и укреплении социа-
листической законности. 
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