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Введение
Уголовное судопроизводство (уголовный процесс) - это осуществляемая в
установленном законом порядке деятельность по возбуждению, расследованию,
рассмотрению и разрешению уголовных дел. Данная деятельность осуществляется
в соответствии с принципами, закрепленными в гл.2 Уголовно-процессуального
кодекса РФ, одним из таких принципов является обеспечение подозреваемому и
обвиняемому права на защиту. Согласно ст.49 Уголовно-процессуального кодекса
РФ - защитником является лицо, осуществляющее в установленном законом
порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых, и оказывающее им
юридическую помощь при производстве по уголовному делу. Как правило, в
качестве защитников обвиняемых выступают адвокаты, иногда в качестве
защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких
родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует
обвиняемый. При производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и
вместо адвоката.

Актуальность изучения выбранной темы предопределена тем, что в современных
условиях защитник является основным и практически единственным (кроме самого
обвиняемого или подозреваемого) участником уголовного процесса со стороны
защиты, на ком лежит бремя обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на
такую защиту. В представленной работе хотелось бы разобраться, кто выступает
защитником в уголовном судопроизводстве и каким образом осуществляется
указанная защита.
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Адвокат, как участник уголовного
судопроизводства

1. Обязательное участие защитника в деле
Существует круг дел, по которым закон предписывает обязательное участие
защитника (ст. 51 УПК РФ):

1) Подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника в порядке
установленном статьей 52 УПК РФ. В соответствии с ч. 3 ст. 123 Конституции РФ
судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия
сторон. Реализация этого принципа обеспечивается тем, что предварительное
расследование и судебное разбирательство производятся с участием защитника,
кроме случаев, когда подозреваемый (обвиняемый) по своей инициативе отказался
от помощи защитника и реализует свое право на защиту самостоятельно. Однако и
в этом случае отказ от защитника для дознавателя, следователя и прокурора не
обязателен ( ч. 2 ст. 52 УПК РФ ). Подозреваемый (обвиняемый) может отказаться
от защитника на все время производства по уголовному делу или только на каком-
то этапе уголовного процесса. Например, считая необходимым в связи с какими-то
известными ему обстоятельствами срочно дать показания следователю,
подозреваемый (обвиняемый) не желает ждать появления защитника и требует
допросить его немедленно. Это не означает, что в последующих допросах
защитник также не будет участвовать. Поскольку заявленный подозреваемым
(обвиняемым) отказ от защитника не лишает его права в дальнейшем в любой
момент ходатайствовать о допуске защитника к участию в деле, дознаватель,
следователь, прокурор или суд должны разъяснить подозреваемому это его право.

Заявившему об отказе от защитника подозреваемому (обвиняемому) должно быть
разъяснено, что допуск защитника не влечет за собой повторения следственных
действий, которые к моменту его вступления в дело уже были произведены, а
также то, что отказ подсудимого от защитника не устраняет из уголовного
судопроизводства обвинителя.

Отказ от защитника должен быть сделан только по инициативе подозреваемого
(обвиняемого) и только добровольно.



Отказ от защитника должен быть письменным. Он оформляется отдельным
заявлением или, если отказ заявлен во время производства следственного
действия, фиксируется в протоколе этого следственного действия. Следует
отличать отказ от помощи защитника вообще и отказ от помощи конкретного
защитника (безотносительно к тому, был ли этот защитник приглашен самим
обвиняемым, кем-либо по его поручению или был назначен следователем). Отказ от
конкретного защитника может быть вызван незнанием назначенного адвоката,
желанием иметь другого адвоката в качестве защитника, недоверием к
рекомендуемому адвокату, расхождением позиций защитника и подозреваемого
(обвиняемого), сомнениями подозреваемого (обвиняемого) в надлежащем уровне
профессиональной подготовки защитника или иными причинами.

В случае отказа подозреваемого (обвиняемого) от помощи конкретного защитника
лицу следует разъяснить его право, отказавшись от услуг одного защитника,
принять меры для приглашения другого защитника (пригласить самому, поручить
это иным лицам, ходатайствовать об этом перед дознавателем, следователем,
прокурором или судом).

Отказ подозреваемого (обвиняемого) от участия защитника не обязателен для
дознавателя, следователя, прокурора и суда. Данное положение означает, что
возможны ситуации, когда лицо не подпадает под перечень в ч. 1 ст. 51 УПК РФ
подозреваемых (обвиняемых), однако орган или должностное лицо уголовного
судопроизводства по различным причинам считает необходимым обеспечить его
квалифицированной юридической помощью.

1. Подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним. Предъявление
обвинения несовершеннолетнему без участия защитника признано
существенным нарушением уголовно-процессуального закона и является
основанием для возвращения дела на дополнительное расследование на
стадии назначения судебного заседания. Следователь обязан принять
решение об обязательном участии защитника, если есть документальное
подтверждение несовершеннолетия обвиняемого на день совершения
преступления. Участие защитника по делам несовершеннолетних обязательно
не только в случаях, когда лицо совершило преступление до 18 лет, но и
тогда, когда к моменту соответствующего процессуального действия уже
достигло этого возраста, а также когда лицо обвиняется в преступлениях,
часть из которых совершена им в возрасте до 18 лет, а часть - после
достижения совершеннолетия.



2. Подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических недостатков
не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту. Понятие
"способность осуществлять свое право на защиту" отличается от понятия
"вменяемость". Вменяемость означает способность лица в момент совершения
противоправного деяния отдавать себе отчет в своих действиях, руководить
ими. Способность осуществлять свое право на защиту - это такое состояние
высших психических функций (восприятия, понимания, памяти, мышления,
эмоционально-волевой сферы), которое обеспечивает правильное отражение
действительности и создает предпосылки для полноценной интеллектуальной
деятельности. Признание экспертами обвиняемого вменяемым не означает
еще, что он всегда способен осуществлять свое право на защиту.

Способность самостоятельно осуществлять право на защиту относится к числу
правовых вопросов, решение которых составляет прерогативу следователя и суда.
Для этого они разрешают следующие вопросы: есть ли у обвиняемого психические
или физические недостатки, препятствующие полному осуществлению
познавательной деятельности, и ограничивают ли они его возможности, связанные
с реализацией права на защиту.

Известно, что психические расстройства нарушают отражательную деятельность
головного мозга и делают субъекта неспособным вырабатывать и принимать
разумные решения, активно участвовать в процессуальной деятельности, лично
защищать свои права и интересы.

Основанием к возникновению сомнений относительно психического состояния
обвиняемого может служить не только непосредственное наблюдение следователя
или состава суда (судьи), но и характер совершенного преступления, заявление
свидетелей, а также документы о перенесенных этим лицом заболеваниях и
травмах.

Основанием для обязательного участия защитника служат документы,
подтверждающие, что обвиняемый состоял на учете в психоневрологическом
диспансере, обучался в школе для умственно отсталых детей либо признавался
хроническим алкоголиком. Как правило, бесспорным основанием является
заключение эксперта психиатра о наличии у обвиняемого психических
недостатков, в силу которых последний не может самостоятельно осуществить
свое право на защиту. Такими основаниями являются также ясно выраженные
физические недостатки: ослаблены зрение или слух, дефекты речи, создающие
помехи в установлении контактов с окружающими и изложении своих мыслей.



1. Судебное разбирательство проводится в порядке, предусмотренном ч.5 ст.247
УПК РФ, в которой указано, что в исключительных случаях судебное
разбирательство по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях
может проводиться в отсутствии подсудимого, который находится за
пределами Российской Федерации и (или) уклоняется от явки в суд, если это
лицо не было привлечено к ответственности на территории иностранного
государства по данному уголовному делу. Участие защитника в судебном
заседании в данном случае обязательно. Защитник приглашается
подсудимым. Подсудимый вправе пригласить несколько защитников. При
отсутствии приглашенного подсудимым защитника суд принимает меры по
назначению защитника.

1. Подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведется
производство по уголовному делу. Не владеющими языком судопроизводства
признаются лица, не понимающие либо плохо понимающие обычную
разговорную речь на языке судопроизводства, не умеющие свободно
изъясняться на данном языке, испытывающие затруднения в связи со слабым
знанием языка в понимании тех или иных терминов или обстоятельств.

2. Лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть
назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пятнадцати лет,
пожизненное лишение свободы или смертная казнь. Данный случай может
быть обусловлен заинтересованностью в повышенной охране интересов таких
лиц, в результате чего достигается уменьшение риска от возможных ошибок
на следствии и в суде.

3. Уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных
заседателей. Участие защитника обеспечивается с момента заявления хотя бы
одним из обвиняемых ходатайства о рассмотрении уголовного дела судом с
участием присяжных заседателей. Если защитник не приглашен самим
обвиняемым, его законным представителем либо другими лицами по
поручению или с согласия обвиняемого, то следователь, прокурор или суд
обеспечивает участие защитника в уголовном судопроизводстве.

Если по делу, которое может быть рассмотрено судом с участием присяжных
заседателей, обвиняется несколько лиц, все они должны быть обеспечены
защитниками независимо от того, по каким статьям Уголовного кодекса Российской
Федерации им предъявлено обвинение.3



1. Обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке,
установленном главой 40 УПК РФ. Глава 40 (ст.ст.314-317) УПК РФ
устанавливает особый порядок принятия судебного решения в суде первой
инстанции при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.

Судебное заседание проводится с обязательным участием подсудимого и его
защитника. Участие потерпевшего в данном случае не обязательно, и достаточно
лишь его согласия на рассмотрение дела в порядке главы 40 УПК РФ.

Невыполнение требований статьи 51 УПК РФ влечет обязательно отмену приговора
и обращение дела к доследованию.

Участие адвоката в суде
В соответствии со ст.248 УПК РФ защитник подсудимого участвует в исследовании
доказательств, заявляет ходатайства, излагает суду своё мнение по существу
обвинения и его доказанности, об обстоятельствах, смягчающих наказание
подсудимого или оправдывающих его, о мере наказания, а также по другим
вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства.

Особая роль отводится защитнику в допросе, который проводится в ходе судебного
следствия. Допросы проводятся сторонами, причём первой задаёт вопросы та
сторона, по ходатайству которой был вызван тот или иной участник уголовного
судопроизводства. Подсудимого первым всегда допрашивает именно защитник (ч.1
ст.275 УПК РФ).

Одним из важных моментов защиты на данной стадии является выработка
«позиции защиты». Здесь важно различать два таких понятия как «позиция
защиты» и «позиция защитника». Позиция защитника - это его мнение по вопросам
вины и ответственности обвиняемого, которое он отстаивает всеми законными
средствами и способами. Позиция защитника предопределяет предстоящую
тактику в судебном разбирательстве по конкретному уголовному делу.

Позиция защиты - это совместно выработанное отношение защитника и
подзащитного к предъявленному обвинению, юридической квалификации деяния и
к обстоятельствам, доказанности или недоказанности деяния, отягчающим или
смягчающим ответственность, а также освобождающим от уголовной
ответственности.



Вырабатывая совместную позицию защиты, необходимо получить какую-либо
информацию о личности подсудимого, построить информационную модель его
личности, провести биографический анализ личности подзащитного.
Биографический анализ представляет собой сбор и систематизацию сведений
биографического характера, характеризующих личность в связи с
рассматриваемым в судебном заседании преступлением. Для того чтобы наиболее
полно изучить личность подзащитного, весьма эффективно использовать метод
моделирования. Для этого целесообразно построение информационной модели
личности подзащитного.

В ходе судебного следствия, защитник, участвуя в допросе свидетеля,
потерпевшего, эксперта, будучи осведомленным, о показаниях, данных этими
участниками процесса ранее, в ходе предварительного следствия, путем
постановки тщательно продуманных, и согласованных с подзащитным вопросов,
стремится выявить неубедительность в показаниях допрашиваемого, противоречия
с ранее данными показаниями, а также установить факты, опровергающие
обвинение, или смягчающие ответственность подзащитного. В ходе исследования
материалов уголовного дела, тактика защитника направлена на выяснение новых
обстоятельств, свидетельствующих в пользу подзащитного, которые не
исследовались на предварительном следствии. Это может быть как
дополнительные показания ранее допрошенных участников процесса, так и
представление доказательств, о существовании которых стало известно после
окончания предварительного следствия, и направления уголовного дела в суд. При
этом защитник должен стараться предвидеть возможную реакцию суда и
государственного обвинителя, и заранее выработать возможные варианты своего
реагирования.

Участвуя в допросе участников уголовного процесса, защитник должен учитывать
интеллектуальный уровень допрашиваемого, его осведомленность, эмоциональное
состояние, характер взаимоотношений допрашиваемого с подсудимым. При
допросе рекомендуется использование следующих приемов: напоминание,
детализация, активизация ассоциативных связей. В зависимости от
психофизиологических свойств допрашиваемого, избирается темп, в котором
лучше всего задавать вопросы, повторение и уточнение ранее заданных вопросов.
В случае необходимости, защитник должен применить приемы, позволяющие
допрашиваемому преодолеть неуверенность, стеснительность, замкнутость,
установку на конфликт.



Основными направлениями использования адвокатом специальных знания
являются:

а) консультации при постановке вопросов эксперту (цель - исключение
вопросов, ответы на которые могут ухудшить положение подзащитного;
постановка вопросов, с целью получения вероятностного вывода);
б) анализ протоколов следственных действий (цель - получение защитником
помощи в выявлении ошибок при обнаружении, фиксации, изъятии объектов,
могущих впоследствии стать вещественными доказательствами);
в) анализ заключения эксперта (на предмет: наличие экспертных методик для
производства данного вида экспертизы; не проведена ли экспертиза лицом,
подлежащим отводу; соблюдены ли права участников процесса при
назначении и производстве экспертизы; не нарушался ли процессуальный
порядок при получении образцов для сравнительного исследования;
соблюдена ли процессуальная форма заключения эксперта, имеются ли все
необходимые реквизиты; относятся ли результаты экспертного исследования
к данному уголовному делу; соответствуют ли выводы имеющимся в
уголовном деле доказательствам);
г) правильность определения рода или вида экспертизы (например: назначена
судебно-экономическая экспертиза, а выполнение поручено эксперту судебно-
бухгалтерской экспертизы).

Кульминацией судебного разбирательства являются судебные прения, являющиеся
одной из необходимых и важных частей судебного разбирательства. По общему
правилу, прения сторон состоят из речей обвинителя и защитника (ч. 1 ст.292 УПК
РФ). В ходе своего выступления защитник оценивает доказательства,
исследованные в ходе судебного следствия, и предлагает суду принять
определённое решение. Во всех случаях защитник в рамках судебных прений
выступает последним, поскольку именно такой порядок обеспечивает возможность
наиболее полного опровержения доводов, на которые в своём выступление
ссылается сторона обвинения. Участники выступлений не только излагают свои
соображения по делу, но и, что важнее всего, стремятся убедить суд в
правильности собственных выводов. Для построения логически последовательной
судебной речи необходимо тщательно продумать план речи, ее композицию - т.е.
разработать тактику прений.

Судебное заседание проводится с обязательным участием подсудимого и его
защитника. При этом судья не проводит в общем порядке исследование и оценку
доказательств, собранных по уголовному делу. При этом могут быть исследованы



обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства,
смягчающие и отягчающие наказание.

Если судья придёт к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый,
обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу,
то он постановляет обвинительный приговор и назначает подсудимому наказание,
которое не может превышать две трети максимального срока или размера
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершённое
преступление. После провозглашения приговора судья разъясняет сторонам право
и порядок его обжалования. Процессуальные издержки, взысканию с подсудимого
не подлежат.

После провозглашения приговора защитник должен встретиться с подзащитным и
обсудить вопрос о необходимости подачи кассационной жалобы на объявленный
приговор, т.к. самостоятельно принять такое решение защитник не имеет право.
Если подзащитный не желает обжаловать приговор в кассационной инстанции, то
работа адвоката в качестве защитника завершена. Если подзащитный выразил
желание обжаловать провозглашённый приговор, то наступает следующая стадия
работы адвоката

– работа в кассационной и надзорной инстанции.

Заключение
Интересы личности, т. е. интересы определенного участника уголовного процесса,
выражают потребность в защищенности жизненно важных для нее ценностей.
Обвиняемый и подозреваемый нуждаются в защите от предъявленного обвинения
(подозрения) в совершении преступления, а также в обеспечении их прав и свобод
от необоснованного ограничения в результате применения мер уголовно-
процессуального принуждения. Защиту прав личности в уголовном процессе
невозможно представить без участия такого участника уголовного
судопроизводства как защитника (адвоката). Адвокатская деятельность
предполагает при защите прав и интересов несовершеннолетних учитывать и
использовать ряд, регламентируемых законом, особенностей. Следует при этом
исходить из того, что часть этих особенностей предусмотрена действующим
уголовнопроцессуальным законодательством РФ, а часть международно -



правовыми стандартами, являющимися в силу положений ч.4 ст.15 Конституции РФ
и ч.3 ст.1 УПК РФ составной частью законодательства РФ регулирующего уголовное
судопроизводство, но на практике таковыми не признаваемыми подавляющим
числом работников правоохранительной системы. Так, практика показывает, что
практические работники судов и следственных органов рассматривают вопросы
назначение и проведение психологической экспертизы в отношении
несовершеннолетних не своей обязанностью по закону, а вопросом, зависящим от
их усмотрения.

Для того чтобы адвокат мог активно участвовать в решении вопросов назначения и
проведения, необходимых по делу судебных экспертиз и, в частности, судебно-
психологической экспертизы, чтобы он мог реально представлять себе
современные возможности судебно-психологической экспертизы он должен знать о
новейших достижениях в данной области научных знаний, о новых методах
судебной экспертизы, знать систему государственных экспертных учреждений,
научно-исследовательских институтов, не входящих в систему государственной
экспертизы, для того, чтобы грамотно и аргументировано ставить вопрос о
необходимости назначения и проведения данного вида экспертиз. Специальные
знания в этой области, необходимы адвокату и для адекватного понимания
заключений эксперта, сделанных им выводов, оценки методов исследования,
научности данного заключения и его доказательственной значимости.

Все это свидетельствует о том, что профессионально необходимыми качествами
адвоката должны быть в нынешних условиях: эрудиция, широкий кругозор,
научная любознательность, чувство ответственности за каждое проводимое дело.
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