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Введение

Одной из форм оказания адвокатом юридической помощи является участие в
качестве представителя или защитника доверителя в уголовном судопроизводстве.
В уголовном судопроизводстве адвокат может выступать на стороне как защиты,
так и обвинения.

Кроме того, в УПК создана новая форма участия адвоката в уголовном
судопроизводстве. В ч.5 ст.189 УПК говорится о праве свидетеля явиться на допрос
с адвокатом, приглашённым им для оказания юридической помощи. При этом
отношения между адвокатом и его доверителем строятся на основании п.3 ст.2 ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». Защитник – это лицо,
осуществляющее в установленном законом порядке защиту прав и интересов
подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при
производстве по уголовному делу (ч. 1 ст. 49 УПК РФ).

1. Понятие защитника в уголовном процессе
Защитник - лицо, осуществляющее в установленном УПК РФ порядке защиту прав и
интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь
при производстве по уголовному делу (ч. 1 ст. 49 УПК РФ).

В качестве защитника выступают – адвокаты. Статья 47 УПК РФ указывает, что
помощник адвоката не может быть защитником.

Адвокат - член коллегии адвокатов допускается к участию в деле на основании
ордера выданного юридической консультацией и необходима копия лицензии.
Представители профсоюзов и других общественных объединений выступают в суде
в качестве общественных защитников. Близкие родственники, законные
представители и другие лица участвуют в деле на основании решения судьи или
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постановления судьи.

Защитник допускается к участию в деле по всем делам с момента предъявления
обвинения, в случае задержания или избрание меры пресечения (заключение под
стражу) – с момента составления протокола о задержании или постановления о
применении меры пресечения1.

Ст. 49 устанавливает случаи обязательного участия защитника при производстве
дознания, предварительного следствия и судебного разбирательства. Если по
делу, в котором участие защитника обязательно, а защитник не приглашен
следователь, прокурор, или суд обязаны обеспечить участие защитника в деле.
Обвиняемый должен быть обеспечен юридической помощью т.к. это демонстрирует
охранение процесса обвинения от любых возможных подозрений в пристрастности
и необъективности.

Обвиняемый вправе в любой момент производства отказаться от защитника.

2. Полномочия защитника в уголовном процессе
Процессуальное положение адвоката в уголовном судопроизводстве определяется
его статусом защитника обвиняемого (подозреваемого, подсудимого) или
представителя потерпевшего (частного обвинителя, гражданского истца,
гражданского ответчика, свидетеля).

В соответствии с ч. 1 ст. 53 УПК РФ с момента допуска к участию в деле защитник
имеет следующие права.

1. Право иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания.

2. Право собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания
юридической помощи.

3. Право привлекать специалиста.

4. Право присутствовать при предъявлении обвинения.

В действующем УПК данное право детализируется тем, что ч. 2 ст. 172 УПК
устанавливает, что при извещении лица о дне предъявления обвинения
следователь одновременно разъясняет ему право самостоятельно пригласить
защитника или ходатайствовать об обеспечении участия защитника в порядке ст.



50 УПК.

5. Право участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в иных
следственных действиях, производимых с участием подозреваемого, обвиняемого
либо по его ходатайству или ходатайству самого защитника.

По действующему законодательству разрешения следователя на участие в этих
следственных действиях не требуется. Это представляется правильным, так как
для обеспечения объективного расследования по делу необходимо, чтобы как
можно меньше вопросов зависело от собственного усмотрения соответствующих
должностных лиц1.

6. Право знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении
меры пресечения, протоколами следственных действий, произведенных с участием
подозреваемого, обвиняемого, иными документами, которые предъявлялись либо
должны были предъявляться подозреваемому, обвиняемому.

Ряд указанных материалов предоставляется защитнику для ознакомления при его
допуске к участию в деле. Действующий УПК предусматривает вручение копий
ряда документов обвиняемому (подозреваемому, подсудимому).

Одной из тактических рекомендаций для адвокатов-защитников является ведение
"адвокатского производства", к которому должны приобщаться копии
постановления о возбуждении уголовного дела, протокола задержания,
постановления о заключении под стражу.

7. Право знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми
материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения в
любом объеме, снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том
числе с помощью технических средств.

По окончании предварительного расследования защитник (как и представляемое
им лицо) получает право знакомиться со всеми материалами дела (в порядке ст.
217 УПК).

При этом для обеспечения права обвиняемого на защиту УПК предполагает
совместное ознакомление, допуская раздельный порядок ознакомления только по
ходатайству обвиняемого и защитника. На данном этапе обвиняемый и защитник
уравнены в правах (так, оба участника процесса могут повторно обращаться к
любому из томов уголовного дела, выписывать любые сведения в любом объеме,



снимать копии с документов)1.

Ограничения предусмотрены для защитника и обвиняемого в части снятия копий с
документов и выписок из материалов уголовного дела, которые содержат
сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну. Эти
копии и выписки хранятся при уголовном деле и предоставляются обвиняемому и
защитнику во время судебного разбирательства (ч. 2 ст. 217 УПК).

8. Право заявлять ходатайства и отводы.

Ходатайство может быть заявлено в любой момент производства по уголовному
делу, причем как в устной, так и в письменной форме. Срок для разрешения
ходатайств в соответствии со ст. 121 УПК не должен превышать трех суток. На
стадии предварительного расследования, например, установлены правила об
обязательности рассмотрения каждого ходатайства, заявленного по уголовному
делу (ст. 159 УПК). При этом существует круг вопросов, ходатайства по которым
подлежат удовлетворению во всех случаях: допрос свидетелей, производство
судебной экспертизы и других следственных действий, если обстоятельства, об
установлении которых ходатайствует лицо, имеют значение для уголовного дела1.

9. Право участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой,
второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении вопросов, связанных с
исполнением приговора.

10. Право приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя,
следователя, прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении судом.

11. Право использовать иные средства и способы защиты.

3. Адвокат в качестве представителя в уголовном
процессе
Согласно подп. 5 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" адвокат,
оказывая юридическую помощь, выступает в качестве представителя или
защитника доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об
административных правонарушениях. В этой законодательной формулировке
ключевым словом, позволяющим определить, является защитник представителем



или нет, выступает союз "или". Он является пояснительным и употребляется для
соединения разных названий одного понятия1. Таким образом, поскольку о
представителе и о защитнике можно и должно говорить как о разных названиях
(явлениях) одного понятия - адвокат, следовательно, законодатель вкладывает в
каждое из них различный смысл и значение. Ни УПК РФ, ни Закон об адвокатуре не
отождествляют, а различают понятия защитника и представителя.

Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве защитника по
предъявлении удостоверения адвоката и ордера (ч. 4 ст. 49 УПК). Никто не вправе
требовать от адвоката и его доверителя предъявления соглашения об оказании
юридической помощи для вступления адвоката в дело (ч. 2 ст. 6 Федерального
закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации")2.

Согласно ч. 1 ст. 45 и ч. 1 ст. 55 УПК РФ представителями потерпевшего,
гражданского истца, частного обвинителя и гражданского ответчика могут быть
адвокаты; представителями гражданского истца и гражданского ответчика,
являющимися юридическими лицами, - также иные лица, полномочные
представлять их интересы в соответствии с ГК РФ. Сосредоточим внимание на
представительстве интересов граждан. По постановлению мирового судьи в
качестве представителя потерпевшего или гражданского истца могут быть также
допущены один из близких родственников либо иное лицо, о допуске которого
ходатайствует потерпевший или гражданский истец. По определению суда или
постановлению судьи, прокурора, следователя, дознавателя в качестве
представителя гражданского ответчика может выступать один из его близких
родственников или иное лицо, о допуске которого ходатайствует гражданский
ответчик.

Из этих положений вытекает, что представителем частного обвинителя может
быть адвокат. Представителем гражданского истца - физического лица - адвокат, а
если дело подсудно мировому судье, то и иное лицо, но только на основании
постановления мирового судьи. Представителем гражданского ответчика -
физического лица может быть адвокат, а также иное лицо, если оно допущено к
участию в деле на основании определения суда или постановления судьи,
прокурора, следователя и дознавателя. Таким образом, представителем
гражданского ответчика - физического лица может быть "иное лицо" (не
являющееся адвокатом), даже если дело подсудно районному суду или суду
республики, края, области, автономного округа, автономной области, города
федерального значения.



Столь узкий круг лиц, которые могут быть представителями в уголовном процессе,
и различный подход законодателя к регулированию этого вопроса в отношении
представителей различных участников уголовного судопроизводства приводит к
выводу о том, что соответствующими нормами УПК РФ нарушается право граждан
на выбор представителя. Однако стоит отметить и то, что законодатель пошел по
пути увеличения гарантий по обеспечению права граждан на квалифицированную
юридическую помощь, обозначив в качестве лиц, имеющих право быть
представителями в уголовном судопроизводстве, прежде всего адвокатов1.

О допуске для участия в уголовном деле представителя (законного представителя)
потерпевшего следователь, дознаватель выносит соответствующее постановление.
Постановление объявляется лицу, представляющему интересы потерпевшего; при
этом ему разъясняются права, предусмотренные ст. 42 и 45 УПК РФ.

Часть 2 ст. 45 УПК РФ устанавливает правило об обязательном участии в уголовном
деле законного представителя (если потерпевший является несовершеннолетним)
или представителя потерпевшего (если он по своему физическому или
психическому состоянию не может самостоятельно защищать свои права и
законные интересы).

В качестве законных представителей потерпевшего для участия в уголовном деле
могут быть допущены родители, усыновители, опекуны или попечители,
представители учреждений или организаций, на попечении которых находится
потерпевший, органы опеки и попечительства (п. 12 ст. 5 УПК РФ).

Следует отметить, что участие в уголовном судопроизводстве законного
представителя потерпевшего не препятствует возможности допроса этого лица в
качестве свидетеля, поскольку это не указано в числе обстоятельств,
предусмотренных ч. 3 ст. 56 УПК РФ, исключающих допрос лица в качестве
свидетеля1.

По просьбе подозреваемого, обвиняемого участие защитника обеспечивается
дознавателем, следователем, прокурором или судом. Суд, прокурор, следователь,
дознаватель направляют письмо (телеграмму, телефонограмму) в близлежащее
подразделение коллегии адвокатов, руководитель которого выделяет дежурного
или не занятого в данный момент адвоката для защиты подозреваемого,
обвиняемого, поскольку "адвокат обязан исполнять требования закона об
обязательном участии в уголовном судопроизводстве по назначению органов
дознания, органов предварительного следствия, прокурора и суда" (п. 2 ч. 1 ст. 7



Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации»).

Отказ адвоката от принятой на себя защиты не может быть объяснен какой-либо
причиной, например, тем, что он считает вину обвиняемого доказанной, хотя тот
вину не признает. Отказ от продолжения принятой защиты недопустим, так как он
лишает обвиняемого важного права - иметь избранного им или назначенного ему
защитника, который, по мнению обвиняемого, достаточно квалифицирован для
осуществления его защиты от предъявленного обвинения. Адвокат, не имея права
отказаться от принятой защиты, должен избрать такую линию защиты, которая бы
соответствовала позиции обвиняемого и максимально ограждала его от
необоснованного осуждения. Закрепленное в законе правило глубоко
гуманистично по своей природе и не позволяет нарушить принцип
состязательности и равноправия сторон (ст. 15 УПК).

Однако из всех лиц, которые могут выступать в качестве защитников,
рассматриваемый запрет касается только адвокатов, поскольку они являются
профессиональными защитниками, и именно в их лице государство гарантирует
обвиняемому конституционное право на получение квалифицированной
юридической помощи (ч. 1 ст. 48 Конституции РФ)1.

4. Адвокат у свидетеля в уголовном процессе
В контексте п. 2 ч. 3 статьи 56 УПК РФ законодатель «участие в производстве по
уголовному делу» рассматривает как одну из форм оказания юридической помощи.
Поэтому имеется в виду не только адвокат, участвовавший или участвующий по
данному делу в качестве защитника подозреваемого или обвиняемого, но и
адвокат, оказывавший иные формы юридической помощи: дачу советов;
составление документов в интересах лиц, участвующих по данному делу; участие
по данному делу в качестве представителя потерпевшего, гражданского истца или
ответчика; оказание юридической помощи свидетелю, вместе с которым адвокат
вправе явиться на допрос и присутствовать при его проведении. Кроме того, он
может получить определенную информацию даже не в связи с оказанием помощи,
а только ввиду обращения за помощью2.

Положение, содержащееся в ст. 48 Конституции, предусматривает право
свидетеля в случае, если ему необходима юридическая помощь, являться на



допрос со своим адвокатом. Участие адвоката на стороне свидетеля
ограничивается его присутствием и наблюдением за соблюдением прав и законных
интересов свидетеля при его допросе. Адвокат не вправе задавать вопросы и
комментировать ответы свидетеля, однако вправе делать заявления, которые
подлежат обязательному занесению в протокол допроса (ч. 5 ст. 189 УПК).

При наличии достаточных данных об угрозе причинения вреда правам и законным
интересам свидетеля, а также его родственникам или близким он имеет право
ходатайствовать о применении мер безопасности, перечисленных в ст. 11 УПК
(изъятие сведений о защищаемом лице из материалов уголовного дела с
указанием псевдонима; контроль и запись телефонных переговоров этих лиц;
опознание в условиях, исключающих наблюдение опознающего опознаваемым;
рассмотрение дела в закрытом судебном заседании; допрос в суде при условиях,
исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками судебного
разбирательства). Основанием для применения дополнительных мер безопасности
является наличие сведений о возможности угрозы свидетелю или иным участникам
процесса со стороны лица, в отношении которого решается вопрос о применении
меры пресечения (п. 3 ч. 1 ст. 97 УПК). УПК устанавливает характер угрозы более
определенно, чем уголовный закон. В ст. 309 УК состав преступления связывается с
точно перечисленными видами посягательства - шантажом, с угрозой убийства,
причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества
свидетеля, потерпевшего, эксперта или их близких. Следовательно, другой способ
воздействия, не подпадающий под перечень видов угрозы в диспозиции ч. 1 ст. 309
УК, не влечет уголовной ответственности.

5. Адвокат в деле об экономическом преступлении
Куда интереснее допросы по уголовным делам другого рода – экономическим,
которые очень часто возбуждаются по признакам мошенничества (см. ст. 159 УК РФ
с вариациями). Отмалчиваться на допросах здесь чаще всего совершенно
нецелесообразно, и даже опасно, тем более что подозреваемое лицо может
поначалу неоднократно допрашиваться в качестве свидетеля. Но не менее опасно
давать непродуманные показания. Поэтому приглашенный в уголовное
дело адвокат по мошенничеству в сфере экономики не имеет права исполнять роль
статиста, и обязан со всей серьезностью включиться в разработку линии защиты.



Но, в конечном счете, вопрос о том, давать или не давать показания, выслушав
мнение адвоката, должен решить сам подзащитный.

Следствие по экономическим преступлениям часто характеризуется тем, что петля
обвинения затягивается вокруг подозреваемого медленно и далеко не всегда
уверенно. Причин тут несколько, и одной из основных является острая нехватка у
государства высокопрофессиональных следователей, специализирующихся на
уголовных делах в экономической сфере. Но как бы там ни было, в большинстве
случаев ситуация дает адвокату по экономическим преступлениям возможность
выстроить глубоко эшелонированную оборону, а иногда и оказать активное
непрямое воздействие на следствие с тем, чтобы помочь ему правильно
определиться с квалификацией содеянного доверителем.

Для этих целей часто используется протокол допроса. Давая показания по делу,
подзащитный излагает не только сведения о фактах, но и объясняет свои
действия, приводит мотивы, указывает на обстоятельства, способные в
благоприятном для него направлении изменить правовую оценку тех или иных
хозяйственных операций. В конечном счете, в протоколе допроса самим
допрашиваемым лицом с опорой на гражданское и уголовное законодательство
дается прямая юридическая квалификация своих действий как действий
экономически обоснованных и сугубо правомерных. Отмахнуться от таких
показаний следователю бывает не всегда легко.

Заключение
Итак, мы дали понятие защитника в уголовном процессе, рассмотрели полномочия
защитника в уголовном процессе, дали характеристику адвоката в качестве
представителя в уголовном процессе, а также дали характеристику адвоката у
свидетеля в уголовном процессе.

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы.

Достижение целей адвокатской деятельности – деятельности компетентных
юристов возможно при условии, что она должна быть регламентирована законом и
пронизывать все аспекты уголовного судопроизводства, в том числе и включая
деятельность по оказанию квалифицированной юридической помощи лицам,
которые в силу закона или по не зависящим от них обстоятельствам не являются



участниками процесса.

Приоритетным направлением деятельности защитника в уголовном
судопроизводстве принято считать защитную. Ученые-процессуалисты, исследуя
вопрос об участии адвоката в уголовном деле, рассматривают это направление
уголовно-процессуальной деятельности адвоката как основное.

Если права и процессуальная позиция адвоката как представителя производны от
прав и интересов представляемого, то юридическая природа функции защиты
иная. Защитник, вступая в процесс, призван защищать, а не представлять
интересы подзащитного. Он процессуально более самостоятелен в выборе средств
и способов защиты и не всегда обязан следовать позиции подзащитного.

При осуществлении деятельности -защитника представляет интерес решение
таких проблем, как наличие или отсутствие внутреннего убеждения (позиции) по
поводу действий подзащитного; возможность или необходимость выработки
самостоятельной позиции по делу; круг интересов подзащитного, который обязан
отстаивать защитник и многие другие.
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