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3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема правомерной и целесообразной личной самозащиты и 

профессионального адвокатского представительства и защиты человеческого 

достоинства, конституционных прав и законных интересов потерпевших вред 

от преступления лиц во всех современных цивилизованных государствах 

мира является одной из самых важных и постоянно актуальных, острых и 

злободневных вопросов уголовно-процессуального правоведения, 

правоохранения и правосудия. Она чѐтко поставлена и частично решена в 

статье 52 Конституции РФ и в пункте 1 части 1 статьи 6 УПК РФ как 

первоочередная правомерная и социально важная задача и цель, которая 

направлена на надѐжную правовую защиту законных прав и интересов 

пострадавших от преступлений лиц всеми не запрещѐнными законами 

методами и средствами для надлежащего, своевременного и справедливого 

возмещения (компенсации) всем потерпевшим причинѐнного им 

физического, морального или материального вреда.  

В этом отношении адвокат как ходатай и представитель потерпевшего, 

в отличие от обвинителей, дознавателя, следователя или прокурора, которые 

являются должностными лицами, являясь частным лицом, вправе 

представлять интересы доверителя не только теми способами, которые 

предусмотрены положениями действующего российского законодательства, 

но также всеми возможными правомерными способами и средствами, 

которые не запрещены Конституцией РФ и российским действующим 

законодательством.  

Целью исследования является изучение адвоката как представителя в 

уголовном судопроизводстве. 

Согласно поставленной цели, следует решить ряд задач: 

 рассмотреть генезис представительства в уголовном 

судопроизводстве; 
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 исследовать правовую природу участия адвоката-представителя в 

уголовном судопроизводстве; 

 рассмотреть участие адвоката-представителя на стадии 

предварительного следствия; 

 проанализировать участие адвоката-представителя в суде по 

уголовному делу; 

 провести анализ полномочий адвоката-представителя и адвоката-

защитника в доказывании; 

 рассмотреть вопросы выбора адвокатской тактики при оказании 

юридической помощи адвокатом-представителем в российском уголовном 

судопроизводстве; 

 рассмотреть вопросы привлечения адвоката-представителя к 

дисциплинарной ответственности. 

Объектом выпускной квалификационной работы выступают 

общественные отношения, которые появляются при представительстве 

адвоката в уголовном судопроизводстве. 

Предметом исследования выступают теоретические положения и 

правовое положение адвоката как представителя в уголовном 

судопроизводстве. 

Теоретической основой данной темы служат труды российских 

ученых-специалистов в области уголовно-процессуальной деятельности 

адвоката, таких как В.Н. Буробина, Л.А. Демидовой, А.Г. Кучереной, В.И. 

Сергеева, И.Я. Фойницкого и др. 

Нормативную и эмпирическую основу выпускной квалификационной 

работы составляют Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, материалы судебной практики Верховного суда 

РФ и судов общей юрисдикции.  

Методологической основой выпускной квалификационной работы 

является диалектический метод, а также общенаучные методы познания: 

анализа, синтеза, индукции, кроме того использованы специальные методы, 
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такие, как: исторический, сравнительно-правовой, системно-аналитический, 

формально-логический, метод сравнительного правоведения и др.  

Положения, выносимые на защиту. 

1. Предложено изложить п. 12 ст. 5 УПК РФ в следующей редакции: 

«законные представители - родители, усыновители, опекуны или попечители 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, частного 

обвинителя, гражданского истца, гражданского ответчика, свидетеля, 

представители учреждений или организаций, на попечении которых 

находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, 

частный обвинитель, гражданский истец, гражданский ответчик, свидетель, 

органы опеки и попечительства». 

2. Предложено определить паритет возможных средств и способов 

доказывания между профессиональными представителями и защитниками в 

соответствии с ч. 3 ст. 86 УПК РФ. 

3. Предложено установить законодательно требования к лицам, 

которые могут быть представителями в уголовном процессе, включив в гл. 8 

УПК РФ статью «Требования к лицам, которые могут быть представителями:  

1) Представителями в уголовном судопроизводстве могут быть 

физические лица, обладающие полной уголовно-процессуальной 

дееспособностью.  

4. Предложено разграничить содержание деятельности представителей:  

– для профессионального представителя (представителя по 

соглашению или представителя по назначению) – оказание 

квалифицированной юридической помощи;  

– для правопреемника и обязательного (специального) представителя 

юридического лица – замещение представляемого лица в уголовном 

судопроизводстве. 

5. Предлагается классификация видов уголовно-процессуальной 

деятельности профессиональных представителей:  

1) консультационная деятельность;  
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2) участие в следственных и иных процессуальных действиях;  

3) участие в составлении жалоб, ходатайств, заявлений;  

4) участие в процессе доказывания на досудебных этапах уголовного 

судопроизводства. 

Структура выпускной квалификационной работы определена 

характером исследуемых в ней вопросов. Работа состоит из введения, трех 

глав, включающих девять параграфов, заключения и библиографического 

списка. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ АДВОКАТА 

-ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

 

1.1 Генезис представительства в уголовном судопроизводстве 

 

В основе сформулированных выводов заложены результаты анализа 

норм памятников русского и зарубежного законодательства (в том числе 

Договоры между Русью и Византией X в., Русская Правда XI–XII вв., 

Псковская и Новгородская судные грамоты XIV–XVI вв., Судебники XV–

XVI вв., Соборное уложение 1649 г., Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г., Устав уголовного судопроизводства 1864 г., Устав 

гражданского судопроизводства 1864 г., Институции Юстиниана VI в.), 

законодательство советского и постсоветского периодов развития 

представительства в уголовном судопроизводстве, предшествовавшего 

принятию УПК РФ 2001 г. 

Предшественником отечественной адвокатуры являлся институт 

судебного представления интересов в Древней Руси. 

Разбирательство уголовных дел тогда осуществляли в порядке тайного, 

следственного производств. Тот или иной представитель суда осуществлял 

рассмотрение актов, предварительного следствия, делая из них извлечения 

либо же выписку, которые после этого предоставлялись остальным членам 

суда, а выступали они в качестве процессуального основания. В целях 

вынесения судебного приговора не было такой части процесса, которая 

формирует судебное следствие и выступает в качестве наиболее важного 

этапа, в ходе которого определяется истина. Отсутствовал допрос свидетеля 

в суде, отсутствовала разборка доказательств. Из этого следует, что участие 

адвокатов в рамках данного процесса не было предусмотрено. Адвокаты 
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обладали правом только вместо подсудимых граждан ставить подписи в не 

самых важных делах, завершавшихся в пределах первой инстанции
1
. 

П о мере разв ития судопроизводства проис ходит зарождение зача тков 

института защ иты прав в угол овных судах. Дан ная защита обеспеч ивалась 

подсудимым граж данам прокурорами и стря пчими, возбуждавшими 

пресле дования за прест упное деяние. Право мочия контроля соблю дения 

интересов подсу димого возлагалось н а депутатов. И х выбирали ср еди 

представителей сосл овия, ведомства, и з которого проис ходит сам 

обвин яемый. Они посе щали следствия, осущес твляли контроль з а 

правильным произв одством следствия, а п ри необходимости им ели 

возможность выска зывать свое лич ное мнение. Прок уроры и стряпчие бы ли 

вправе предл агать суду собст венные заключения касат ельно невиновности 

обвин яемого. 

Тем н е менее, рус ские цари бы ли настроены оч ень решительно про тив 

образования в госуд арстве адвокатской корпо рации в соответствии с 

запа дным образцом. Ст оит отметить, ч то адвокатскую прак тику 

осуществляли госсл ужащие невысоких ран гов в свободное и ли же отст авное 

время. Ч то касается сам ого понятия «адв окат», то впе рвые этот тер мин был 

упом янут в Воинском уст аве Петра I 17 16 г. 

Нужно ска зать о полной завис имости присяжных стря пчих в 

коммерческих су дах от посл едних: по усмот рению суда прис яжные стряпчие 

мо гли допускаться ли бо же мо гли исключаться и з списков б ез серьезных 

при чин. Из эт ого следует, ч то нельзя гово рить об адвок атуре России 

дорефор менного периода в е е традиционном пони мании. Лишь нал ичие 

возможности оказ ания помощи собств енному доверителю, подзащ итному на 

                                           
1
 Мирзоев Г.Б. Адвокат и адвокатура. М.: Юнити, 2019. С. 12. 
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лю бом из эта пов процессуальной деятел ьности у адвоката мо жет указывать 

н а существование так ого важного инст итута, как адвок атура. 

 Поэтому, ну жно говорить о т ом, что нач ало истории класси ческой 

русской адвок атуры приходится н а период, прохо дивший после суде бной 

реформы 18 64 года, ко гда законодатель осуще ствил введение состяза тельных 

начал в проц ессе, уравнивание пр ав сторон и ко гда судебную вла сть 

отделили о т административной вла сти, когда бы ло осуществлено изме нение 

функционального, организ ационно-правового ста туса прокуратуры в Р Ф, 

когда бы ло осуществлено изме нение порядка дозн ания, а также след ствия. 

Участие дан ных присяжных в рам ках осуществляемого проц есса не 

явля лось строго обязат ельным: у каждого и з тяжущихся бы ла возможность 

лич ного ведения д ел в судебных органи зациях. В тех де лах, которые дол жны 

были ве сти общие су ды, как с учас тием, так и б ез участия прися жного, 

достаточно акт ивно и часто назн ачали именно офици альных защитников.  

Пом имо присяжных повер енных, уголовные и гражд анские дела ве ли 

также час тные поверенные. Появ ление данного инст итута оказалось 

возм ожным вследствие контр реформ в конце1874 г. Ст оит отметить, ч то 

поначалу э то была врем енная мера. В каче стве частных повер енных могли 

бы ть:  

 лица с выс шим юридическим образо ванием;  

 лица, проинформ ировавшие суд о собст венных знаниях.  

Уез дные, мировые съе зды осуществляли час тным поверенным выд ачу 

свидетельства, касав шегося ведения д ел. Их раб ота была локализ ованной: 

обладали пра вом ходатайствовать, н о только ли шь в судебном ме сте выдачи 

свидет ельства поверенному. 

Та ким образом, орган изация отечественной адвок атуры базировалось 

н а таких прин ципах:  
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1) совмещение правозаст упничества с судебным предста влением 

интересов;  

2) сво бода профессии;  

3) отсут ствие формальной св язи с магистратурой;  

4) сосл овная организация и дисципл инарная подчиненность уд ам;  

5) договорное опред еление суммы гоно рара. 

По боль шому счету, организ ационно-правовые и функцио нальные 

основы раб оты адвокатуры бы ли неизменными д о конца 19 17 г. Тогда в 

резул ьтате политических соб ытий были ликвид ированы как суде бная 

система, т ак и присяжная адвок атура. 

Однако ликвид ировав данный инст итут, советская вла сть, в то ж е 

время, реш ила попытаться вс ем обеспечить пр аво на защи тника собственных 

инте ресов в судебном орг ане
1
. 

Вопрос, касаю щийся организации адвок атуры и увеличения е е 

значения в реали зации права н а защиту, ст ал предметом жар кой дискуссии, 

кот орая появилась п о причине обсуж дения проекта но вой Конституции 

СС СР в 1936 г. По сле вступления в си лу этого зак она, главнейшим эта пом в 

развитии сове тской адвокатуры яви лось Положение о б адвокатуре СС СР, 

утвержденное С НК СССР 1 6 августа 19 39 г. 

Это поло жение решило гла вные вопросы, касаю щиеся работы, а та кже 

организации адвок атуры согласно вн овь принятой Консти туцией и 

принятыми соответс твующими правовыми докум ентами. Оно возвр атило 

гражданское зва ние «адвокат», одн ажды, замененное поня тием «член 

колл егии защитников». 

Н а адвокатов возла галась обязанность, к ак осуществлять защ иту в 

судебном орг ане, так и оказ ывать другую юриди ческую помощь физич еским 

                                           
1
 Мирзоев Г.Б. Адвокат и адвокатура. М.: Юнити, 2019. С. 19. 
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и юридическим ли цам посредством да чи различных сов етов, справок, 

разъя снений и так да лее. 

Следует подче ркнуть, что в о время стали нских репрессий знач ение 

адвокатов практ ически было миним альным. В процессах с полити ческой 

окраской уча стие адвокатов бы ло исключено. Мно гие из адво катов сами 

оказ ались жертвами реж има. В уголовных де лах, защита им ела 

первоочередное знач ение. Тем н е менее, господст вовавшее в тот пер иод 

понятие «приз нание есть цар ица доказательств» значи тельно ограничивало 

возмо жности защиты. Та ким образом, адво каты были востре бованы и 

оказывали факти ческую помощь тол ько в области гражд анских 

правоотношений.  

В пер иод правления Н.С. Хру щева наблюдалась опреде ленная 

тенденция к усил ению значения пр ава, а также професси ональных юристов. 

Отм етим, что в хо де проведения сес сии ВС СС СР (1957 г од) отметили, ч то 

адвокаты не сут обязанность п о оказанию пом ощи «усилению 

социалис тической законности, а та кже отправлению право судия». И лишь в 

нач але шестидесятых го дов вследствие либера лизации политической жи зни в 

Советском Со юзе оказалось возм ожным попытаться вер нуть ей св ое 

реальное предназ начение, сделать адвок атуру достаточно незав исимой. 

Как р аз таки э та цель преслед овалась принятием в 19 62 года нов ого 

Положения о б адвокатуре, устано вившего систему, а та кже структуру раб оты 

адвокатского сообщ ества. Основой орган изации стал террито риальный 

принцип. К при меру, в РСФСР нача лось функционирование кра евых, 

республиканских, обла стных и городских колл егий адвокатов
1
. 

Одн ако по боль шому счету, невз ирая на неко торый прогресс, 

адвок атская профессия в шестид есятые годы прош лого века в сѐ ещѐ н е 

                                           
1
 Кучерена А.Г. Адвокатура: Учебник. М., 2019. С. 23. 
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находилась в соотве тствии со св оим реальным предназ начением – 

обеспечение прав овой защиты обществ енности от нару шений государства, 

поск ольку в советский пер иод государство и гражд анское общество 

рассма тривали с позиций еди ного целого. 

 Дру гой этап разв ития адвокатуры в сове тский период – э то принятие 

Зак она от 3 0.11.19 79 года «О б адвокатуре в СС СР», а также Поло жения об 

адвок атуре РСФСР (2 0.11.19 80 г.). Последним опреде лялось, что об щее 

руководство адвока тскими коллегиями осущест вляется Советами наро дных 

депутатов, а та кже их исполни тельными и распорядительными орга нами, не 

тол ько непосредственно, т ак и министерствами юст иции, отделами юст иции 

исполнительных коми тетов областных, кра евых, а также горо дских Советов 

нард епов
1
. 

Оно допу скало прямое вмешат ельство государственных орг анов 

управление в раб оту адвокатских объед инений, что, совер шенно естественно 

практ ически не сочет алось с принципом незави симости адвокатов. 

За кон об адвок атуре в СССР вн ес значительный вк лад в последующее 

разв итие и улучшение законода тельства об адвок атуре. Исходя и з прежнего 

исто рико-правового оп ыта, в этом зак оне сформулированы неко торые 

принципиально но вые положения. Напр имер, наличие выс шего образования 

(юриспр уденция) для адво катов выступало в каче стве исключительного 

усл овия (согласно ста тье 5). Законом та кже предусматривалось внес ение 

изменений в действ овавшие редакции угол овно-процессуального 

законода тельства в целях фактич еского обеспечения защ иты в судебном 

проц ессе. Таким обр азом, закон о б адвокатуре в СС СР определял, ч то 

адвокаты прин имают участие в угол овных делах в каче стве защитников и 

                                           
1
 Мирзоев Г.Б. Адвокат и адвокатура. М.: Юнити, 2019. С. 31. 
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предста вителей потерпевших и ин ых лиц. Безус ловно, в этом слу чае 

говорилось о защ ите обвиняемого. Э то следовало та кже из Конст итуции 

Советского Со юза, в пятьдесят сед ьмой статье кот орой предполагалось, ч то 

граждане СС СР обладают пра вом на защ иту в суде о т посягательств н а 

достоинство, че сть, здоровье, жи знь, а также н а имущество и св ою личную 

сво боду. При эт ом, не бы ла учтена защ ита от неправо мерного обвинения. 

Отме чено, что зарож дение процессуального представ ительства 

выступило в каче стве следствия разв ития естественного пр ава граждан н а 

защиту, осн овой первичных фо рм которого явля лись общинные и 

родст венно-семейные отно шения восточнославянских пле мен (период X–

XI II веков), а после дующее его созд ание первоначально выраз илось в форме 

юриди ческой замены ис тца или отве тчика в судебной тя жбе (XIV–X VI вв.), 

ч то в последующем (в пер иод XVII–XV III вв.) при вело к появлению та ких 

самостоятельных ви дов представительства, к ак законное и догов орное.  

В результате суде бных реформ 18 64 года в сф ере представительства 

полу чило свое разв итие правозаступничество, т о есть уча стие в уголовном 

судопрои зводстве не вза мен и вместо тяжущ егося, а в помощь е му и наряду с 

н им.  

Советский пер иод развития правоот ношений в сфере 

представ ительства, оказавший сущест венное влияние н а современное 

сост ояние института представ ительства, отмечен формир ованием 

понятийного аппа рата, регламентацией процесс уального статуса 

предста вителей и разработкой прав ового механизма и х участия в 

судопрои зводстве.  
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1.2 Правовая природа участия адвоката - представителя в уголовном 

судопроизводстве 

 

П од представительством в судопрои зводстве подразумевается зам ена в 

процессе одн ого лица дру гим (представителем), п ри которой процесс уальная 

деятельность предст авителя отражает пр ава и обязанности предста вляемого 

им ли ца. Но, прин имая во вним ание личный хара ктер уголовно-

процесс уальной деятельности, предст авление интересов в угол овном 

судопроизводстве, характе ризуется, как пра вило, не тол ько передачей 

полно мочий потерпевшего, н о и одновременным учас тием и представителя, 

и подзащ итного – гражданских ис тца и ответчика, потерп евшего и др. Зд есь 

исключением мо гут являться ли шь юридические ли ца, целиком 

персонифи цирующиеся через сво его представителя.  

Морфоло гические конструкции, связ анные с термином 

«предст авитель» встречаются в о многих ста тьях УПК Р Ф. К их чи слу можно 

отн ести, например, с т. 5, 16, 2 2, 25, 4 2, 44, 4 5, 48, 5 0, 54, 7 2, 119, 1 25, 191, 

2 49, 250, 2 68, 280, 4 24,426,4 28,437 и неко торые другие. Угол овно-

процессуальный код екс использует тер мины «законный предст авитель» и 

«представитель», ч то означает зако нное и договорное испол нение 

доверительных полно мочий
1
. 

Законодатель да ет дефиницию тол ько понятия «зако нный 

представитель». Зако нное представительство, опреде ленное в п. 12 с т. 5 УПК 

Р Ф2
, основывается преимущ ественно на родст венных отношениях и 

обусл овлено необходимостью защ иты прав и зако нных интересов 

                                           
1
 Комментарий к Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 

/ Отв. ред. И.Л. Трунов. М., 2019. С. 112. 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 15.10.2020) // 

Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). ст. 4921. 
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подозр еваемых, обвиняемых и ли потерпевших, являю щихся 

несовершеннолетними и ли по сво ему физическому и ли психическому 

сост оянию лишенных возмо жности самостоятельно защи щать свои пр ава и 

законные инте ресы. К их чи слу закон отн осит: родителей, усынов ителей, 

опекунов и ли попечителей перечи сленных несовершеннолетних участ ников 

уголовного проц есса, представителей учреж дений или орган изаций, на 

попе чении которых нахо дится несовершеннолетний подозр еваемый, 

обвиняемый ли бо потерпевший, орг аны опеки и попечит ельства. 

В соответствии с п. 1 2 ст. 5 У ПК РФ зако нными представителями 

выст упают «родители, усыно вители, опекуны и попеч ители 

несовершеннолетнего подозре ваемого, обвиняемого ли бо потерпевшего, 

предст авители организаций, н а чьем попе чении находится 

несоверше ннолетний подозреваемый, обвин яемый либо потер певший, 

органы оп еки и попечительства». Дан ное определение нужд ается в 

уточнении, в св язи с тем, ч то наряду с несоверше ннолетним подозреваемым, 

обвин яемым и потерпевшим пр аво на зако нное представление инте ресов, 

согласно У ПК РФ ес ть еще у та ких субъектов: 

 несоверше ннолетний свидетель (в соотве тствии со с т. 191, 2 80);  

 лицо, касат ельно которого вед ется производство о приме нении 

принудительных медиц инских мер (в соотве тствии со с т. 437)
1
. 

Следов ательно, законным предста вителем является чел овек, который 

обя зан по зак ону по при чине родственной ли бо другой близ ости отстаивать 

пр ава, свободы и инте ресы несовершеннолетнего подозре ваемого, 

обвиняемого, свид етеля, а также ли ца, касательно кот орых осуществляется 

произв одство о применении принуди тельных медицинских м ер. 

                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 15.10.2020) // 

Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). ст. 4921. 
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Совершенно яс но следующее: адв окат профессионально н е сопряжен с 

зако нным представлением инте ресов. Возможны та кже ситуации, ко гда 

несовершеннолетний с ын адвоката оказ ался обвиняемым и ли потерпевшим, 

одн ако в этом слу чае отец бу дет принимать уча стие в рассматриваемом де ле 

в качестве роди теля, но н е в качестве адво ката. 

Договорное представ ительство основывается, напр имер, на 

согла шении (гражданско-прав овом договоре) ме жду доверителем и 

адво катом (ст. 2 5 Федерального зак она «Об адвок атской деятельности и 

адвок атуре в Российской Феде рации»). 

В соответствии с о ст. 2 5 Федерального зак она от 3 1.05.20 02 г. № 63-Ф З 

«Об адвок атской деятельности и адвок атуре в Российской Феде рации» 

адвокат осущес твляет свою деятел ьность на осн ове соглашения, 

заключ енного со св оим доверителем
1
. 

П о сути, явл яясь гражданско-прав овым договором, согла шение об 

оказ ании юридической пом ощи можно опред елить как дог овор возмездного 

оказ ания услуг (напр имер, в случае необхо димости составления иско вого 

заявления, прет ензии, договора) ли бо как дог овор поручения (в слу чае 

необходимости предст авления интересов довер ителя в суде). 

Подо бное соглашение мо жет быть соста влено непосредственно ме жду 

адвокатом и е го доверителем, инте ресы которого необх одимо будет в 

дальн ейшем представлять, ли бо с указанием необхо димости представления и 

защ иты интересов как ого-либо трет ьего лица. Дан ное условие 

устанав ливается сторонами п о взаимному согла шению. 

Относительно усл овий такого согла шения можно ска зать, что е го 

существенными усло виями являются указ ания: 

                                           
1
 Федеральный закон от 31.05.2002  № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. 23. ст. 2102. 
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— на свед ения о поверенном (адво кате или адво катах, принявших 

испол нение) с указанием е го принадлежности к соответс твующему 

адвокатскому образ ованию; 

— предмет пору чения, т.е. те дейс твия, которые дол жны быть 

осущес твлены адвокатом д ля достижения наиб олее благоприятного 

резул ьтата по де лу; 

— размер, ср оки и порядок опл аты услуг адво ката с учетом 

возме щения расходов адво ката, связанных с рассмо трением дела. Отм етим, 

что Коде ксом профессиональной эт ики адвокатов (с т. 16) указы вается, что 

адво кату следует воздерж иваться от вклю чения в соглашение усл овия, в 

соответствии с кот орым выплата вознагр аждения ставится в завис имость от 

резул ьтата дела, з а исключением вед ения дел, связ анных с имущественными 

спо рами, по кот орым вознаграждение мо жет определяться пропорц ионально 

цене ис ка в случае успе шного завершения де ла. 

Представительство в угол овном процессе ес ть совершение о т имени и 

п о поручению довер ителя процессуальных дейс твий представителем 

(повер енным). Представитель учас тника уголовного проц есса, имеющий 

призна ваемый законом инт ерес в уголовном де ле, реализует процесс уальные 

права довер ителя в интересах после днего. При эт ом все юриди ческие 

последствия дейс твий представителя пад ают непосредственно н а доверителя. 

А. П. Рыж аков отмечает, ч то под предста вителем понимается суб ъект 

уголовного проц есса (за исклю чением законного предст авителя), наделенный 

рав ными правами с предста вляемым им участ ником уголовного 

судопрои зводства, основной функ цией которого явля ется защита зако нных 

интересов предста вляемого лица. В ч. 1 с т. 45 У ПК РФ п од представителем 
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поним ается как собст венно указанный предст авитель, так и зако нный 

представитель потерп евшего (гражданского ис тца, частного обвин ителя)
1
. 

Вопросы предст авления интересов в су де в уголовном проц ессе 

регулируется У ПК РФ
2
. Согл асно ст. 4 5 УПК Р Ф в уголовном проц ессе 

правомочия и ста тус представителя в су де зависят о т того, ч ьи интересы о н 

представляет. Т ак, статьѐй 4 5 УПК Р Ф установлено, ч то представление 

инте ресов в суде гражда нского истца, потерп евшего, обвинителя мо жет 

осуществляться тол ько адвокатами. А ес ли гражданским ист цом выступает 

юриди ческое лицо, т о его инте ресы могут предста вляться органами 

управ ления, наделенным н а это специа льными правами н а это 

законода тельством. Интересы потерп евшего и гражданского ис тца может 

предст авлять близкий родст венник на осно вании ходатайства миро вому 

судье о доп уске к судебному проц ессу в качестве предст авителя.  

Защита инте ресов в виде представ ительства считается лега льной, лишь 

в т ом случае, ко гда интересы предста вляемого защищает опреде ленное лицо, 

обяз анное это дел ать в силу требо ваний законодательства, и п о соглашению 

(ес ли таковое им еет место). Лега льное представление инте ресов в 

российском угол овном процессе быв ает двух ви дов:  

 законное предст авление интересов несоверше ннолетнего 

подозреваемого, обвин яемого или потерп евшего одним и з его роди телей, 

опекуном, попеч ителем; представителями учреж дений и организаций, н а 

попечении кот орых находится несоверше ннолетний, либо орга нами опеки и 

попечит ельства (п. 12 с т. 5, ст. 4 8 УПК Р Ф);  

                                           
1
 Рыжаков А.П. Представители (законные представители) потерпевшего гражданского 

истца и (или) частного обвинителя: понятие, правовой статус в уголовном процессе. 

Комментарий к ст. 45 УПК РФ // СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 15.10.2020) // 

Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). ст. 4921. 
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 защита подозре ваемого или обвин яемого адвокатом п о назначению 

дозна вателя, следователя, прок урора или су да (ч. 3 – 5 ст. 5 0 УПК Р Ф).  

Осуществление предст авления интересов п о соглашению им еет 

следующие фо рмы:  

 представление инте ресов в уголовном судопрои зводстве интересов 

довер ителя-потерпевшего, част ного обвинителя, гражда нского истца, 

гражда нского ответчика-адво катом (ч. 1 ст. 4 5);  

 защита подозре ваемого или обвин яемого адвокатом п о соглашению 

(ч. 1 с т. 50 У ПК);  

 представление инте ресов юридического ли ца, признанного 

потер певшим, гражданским ист цом или ответ чиком его руково дителем 

(органом управ ления) либо ин ым лицом, дейст вующим на осно вании 

доверенности, выда нной руководителем (ч. 1 с т. 45, ч. 1 с т. 55 У ПК, ст. 5 3, 

185 Г К РФ);  

 предст авление интересов потерп евшего и гражданского ис тца в 

мировом су де, а ответчика – в о всех слу чаях одним и з их бли зких 

родственников и ли иным ли цом, о допуске кото рого они ходата йствуют (ч. 1 

ст. 4 5, ч. 1 ст. 5 5 УПК)
1
. 

Предста вителями потерпевшего, гражда нского истца и част ного 

обвинителя, являю щимися физическими лиц ами, могут бы ть лишь адво каты. 

Адвокатами н е могут бы ть близкие родств енники потерпевшего ли ца либо 

гражда нского истца, ли бо другие ли ца. Это пр аво может появ иться у близких 

родств енников потерпевшего ли ца либо гражда нского истца, ли бо другого 

ли ца, о допуске кото рого ходатайствуют потер певший гражданин ли бо его 

зако нный представитель и гражд анский истец, тол ько в мировом су де. 

                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 15.10.2020) // 

Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). ст. 4921. 
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Однако ст оит подчеркнуть, ч то лица, н е имеющие пр ава представления 

инте ресов потерпевшего ли ца, всѐ-та ки могут допус каться в процесс в ро ли 

представителей гражда нского ответчика (в соотве тствии с ч. 1 ст. 5 5 УПК).  

Ес ли у потерпевших л иц, которые явля ются несовершеннолетними 

гражд анами, либо п о своему физич ескому или психич ескому состоянию н е 

имеют возмо жности своими сил ами защищать собст венные права, 

отсут ствуют законные предст авители, то в дан ном случае следо ватель, 

дознаватель, прок урор и судебный ор ган могут прив лечь к участию в 

проц ессе в роли и х представителей сотру дника органа оп еки и 

попечительства (в соотве тствии со с т. 34 Г К РФ)
1
.  

Зако нные представители потерп евшего, гражданского ис тца и частного 

обвин ителя имеют та кие же са мые процессуальные пр ава, что и 

предста вляемые ими ли ца. Несмотря н а это обстоят ельство, представителю 

нел ьзя давать пока зания вместо потерп евшего или гражда нского истца, а ч то 

касается, предст авителя-адвоката, т о это, т ак или ин аче, напрямую 

запр ещено законодательством. 

Предст авитель в уголовном проц ессе совершает в се процессуальные 

дейс твия от им ени своего довер ителя.  

Тезисно свой ства уголовно-процесс уального представления инте ресов 

выглядят след ующим образом
2
:  

1. Пере чень участников уголо вного судопроизводства, кот орым УПК 

Р Ф предоставляет пр аво «иметь предст авителя». Ими выст упают лишь 4 

субъ екта, а именно: потер певший, гражданский ис тец, гражданский отве тчик 

и частный обвин итель.  

                                           
1
 Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // 

Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. ст. 3301. 
2
 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 2. СПб.: Альфа, 2019. С. 316. 
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2. Эти ли ца, наряду с подозр еваемым, обвиняемым, отно сятся к 

стороне обви нения или защ иты, иными сло вами, включаются в од ну группу 

субъ ектов, именуемых «участ никами, отстаивающими п о уголовному де лу 

свой прав овой интерес». Т о есть, – э то тяжущиеся ли ца, иными сло вами, 

участники суде бного спора, учас тники тяжбы.  

3. Принадл ежность вышеозначенных л иц к сторонам уголо вного дела 

свя зано с наделением и х обширным спек тром правомочий, даю щим 

возможность акт ивно действовать в напра влении своей це ли. Основным 

ср еди данных полно мочий выступает пр аво привлекать предст авителя, то 

ес ть, человека, кот орый содействует макси мально эффективной реали зации 

возможностей предста вляемого. Как р аз таки в дан ном свойстве таи тся ответ 

н а следующий воп рос: кого име нно и зачем правопри менитель наделяет 

пра вом призвать н а помощь е ще одного учас тника судопроизводства? 

Прест упное деяние непосред ственным образом каса ется законных инте ресов 

потерпевшего гражд анина и других субъ ектов сторон; прав овая ситуация, в 

кот орой им приш лось оказаться, к ак правило, д ля обычного гражд анина 

является затрудн ительной; подозреваемому, обвин яемому лицу 

предост авляется адвокат-защи тник, соответственно, и ин ым тяжущимся 

ли цам необходимо пользо ваться помощью с о стороны в це лях успешного 

отста ивания собственных инте ресов. В этом и заклю чается логика 

необхо димости представления инте ресов в уголовном проц ессе.  

4. Закон устана вливает, что у предст авителя есть та кие же са мые 

правомочия, кот орые есть у предста вляемого лица (в соотве тствии с ч. 3 ст. 

4 5, ч. 2 ст. 5 5 УПК Р Ф). Однако в дан ном случае необх одимо знать 

след ующее исключение – предст авитель не им еет права дав ать показания п о 

обстоятельствам, кот орые являются извес тными представляемому ли цу.  
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5. Представитель мо жет принимать уча стие в судопроизводстве н е 

только совм естно с доверителем, н о и самостоятельно. В Угол овно-

процессуальном код ексе Российской Феде рации указано, ч то в судебном 

разбира тельстве принимает уча стие потерпевший, гражд анский истец, 

гражд анский ответчик и (и ли) их предст авители (в соответствии с ч. 1 с т. 

249, ч. 1 с т. 250). В эт ом случае со юз «или», приме ненный в данных ста тьях, 

дает возмо жность потерпевшему, по сле дачи и м соответствующих 

пока заний, удалиться с суде бного заседания, ост авив, тем са мым, вместо 

се бя собственного предст авителя. В этой св язи представитель явля ется 

заместителем предста вляемого гражданина.  

6. В каче стве представителя росси йское уголовно-процесс уальное 

законодательство допу скает помимо адво ката, еще и лю бых других л иц по 

лич ному усмотрению сам ого участника проц есса. В этом заклю чается 

отличие предст авления интересов о т защиты, в кот орой у подозреваемого, 

т ак или ин аче, есть адв окат-защитник п о соглашению и ли по назна чению. В 

наше вр емя государство н е имеет доста точных средств д ля обеспечения 

«беспл атным» адвокатом абсо лютно всех участ ников уголовного де ла и в 

этой св язи предоставляет пр аво самому гражд анину решать воп рос 

относительно то го, необходим л и ему предст авитель, и в том слу чае, если 

необ ходим, то ко го именно приз вать на э ту помощь – адво ката, либо дру гого 

человека. Исклю чение из дан ного правила, возн икло только с 20 19 года в 

отно шении несовершеннолетнего потерп евшего (до 1 6 лет) п о половым 

престу плениям (ч. 2.1  м ст. 4 5 УПК Р Ф).  

Вероятно, с о временем пере чень граждан, име ющих вышеуказанное 

пр аво, будет увелич иваться (судя п о наметившейся тенд енции) и в 

уголовном судопрои зводстве возникнет та кое понятие, к ак «адвокат-
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предст авитель по согла шению», а также пон ятие «адвокат-предст авитель по 

назна чению». 

Статья 7 2 Уголовно-процесс уального Кодекса Росси йской Федерации 

закре пляет обстоятельства, в соотве тствие с которыми предст авитель не 

мо жет участвовать в угол овном процессе
1
: 

- уча стие его в произв одстве по эт ому же де лу в качестве секр етаря, 

судьи, прок урора, следователя, дозна вателя, переводчика, эксп ерта, понятого 

и д р.; 

- защитником ра нее оказывалась и ли оказывается юриди ческую 

помощь гражд анину, интересы кото рого полностью против оречат интересам 

защищ аемого лица п о данному де лу; 

- родственные св язи с судьей, проку рором, следователем, 

дознав ателем, специалистом, эксп ертом, свидетелем, пон ятым, переводчиком 

п о данному де лу. 

Представительству в угол овном процессе свойс твенны общие че рты с 

представлением инте ресов в гражданском, гражд анско-процессуальном, 

констит уционном, административном и арбит ражно-процессуальном пр аве. 

Так к приз накам представления инте ресов, относящимся к о всем эт им 

отраслям пр ава, можно отн ести: 

 представитель дейс твует в пределах предост авленных ему 

полно мочий; 

 осуществляя св ои правомочия, предст авитель вступает в о 

взаимоотношения с о всеми участ никами судебного проц есса; 

 представитель дейс твует в интересах предста вляемого; 

                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 15.10.2020) // 

Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). ст. 4921. 
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 правовые после дствия в процессе осущес твления полномочий 

возн икают непосредственно у предста вляемого. 

Кроме то го, необходимо отме тить особенности предст авления 

интересов адво катом прав и зако нных интересов потерп евшего в российском 

угол овном процессе: 

 осно вная цель предст авления интересов – защ ита прав и 

закреп ленных законодательством инте ресов потерпевшего и оказ ание ему 

необх одимой квалифицированной юриди ческой помощи; 

 дейс твия адвоката дол жны быть напра влены исключительно н а 

защиту зако нных интересов потерп евшего и должны бы ть осуществлены 

тол ько законными средс твами и способами, - те ми, которые ука заны в законе 

и ли не против оречат ему; 

 вступ ление адвоката в суде бное производство п о делу возм ожно 

лишь п ри желании потерп евшего и только по сле возбуждения уголо вного 

дела; 

 об ъем процессуальных пр ав адвоката-предст авителя в полной ме ре 

предусмотрен угол овно-процессуальным законода тельством; 

 адвокат впр аве действовать в проц ессе как вме сто потерпевшего, 

т ак и вместе с н им, выступая о т собственного им ени; 

 объект предст авления интересов – матери альные, моральные, 

угол овно-правовые, угол овно-процессуальные инте ресы потерпевшего; 

 отно шения, которые возн икают между адво катом-представителем и 

потер певшим, регламентируются нор мами гражданского, гражд анско-

процессуального, семе йного права. А отно шения, которые возн икают между 

адво катом и органами рассле дования, прокурором и су дом, регулируются 

нор мами уголовно-процесс уального кодекса. 
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Та ким образом, предст авление интересов в угол овном 

судопроизводстве заклю чается в юридическом содей ствии, оказываемом 

од ним участником проц есса (представителем) дру гому (представляемому). 

Инст итут представления инте ресов в уголовном проц ессе призван 

содейс твовать реализации участв ующими в деле лиц ами своих пр ав. 

Приступая непосре дственно к характеристике отде льных видов 

предст авления интересов, сле дует дать и х классификацию. Предст авление 

интересов подразд еляется на предст авление интересов п о договору и 

зако нное представление инте ресов. 

Таким образом, определения понятия «представитель» ст. 5 УПК РФ не 

содержит. Косвенно указанный пробел восполняет ст. 45 УПК РФ, которая 

декларирует, что представителями потерпевшего, гражданского истца и 

частного обвинителя могут быть адвокаты, а представителями гражданского 

истца, являющегося юридическим лицом, также иные лица, правомочные в 

соответствии с ГК РФ представлять его интересы.  

Предлагается изложить п. 12 ст. 5 УПК РФ в следующей редакции: 

«законные представители - родители, усыновители, опекуны или попечители 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, частного 

обвинителя, гражданского истца, гражданского ответчика, свидетеля, 

представители учреждений или организаций, на попечении которых 

находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, 

частный обвинитель, гражданский истец, гражданский ответчик, свидетель, 

органы опеки и попечительства». 
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2 ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АДВОКАТА - 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

 

2.1 Участие адвоката-представителя на стадии предварительного следствия  

 

На предварительном следствии адвокат-представитель уполномочен 

заявлять ходатайства и отводы, представлять доказательства, принимать 

участие с разрешения дознавателя или следователя в следственных 

действиях, осуществляемых по ходатайству доверителя, знакомиться с 

протоколами следственных действий, произведенных с участием 

представителя, постановлением о назначении судебной экспертизы и 

заключением эксперта, приносить жалобы. По завершению предварительного 

расследования представитель потерпевшего имеет право знакомиться со 

всеми материалами уголовного дела, а представители гражданских истца и 

ответчика – только в той части, которая относится к предъявленному 

гражданскому иску, выписывать из дела любые сведения и в любом объеме, 

снимать копии материалов уголовного дела (ст. 44, 54, 55 УПК). 

В производстве по уголовному делу в суде потерпевший вправе 

участвовать опосредованно, говоря иными словами – он может привлечь 

представителя для защиты своих прав. Первая часть сорок пятой статьи 

Уголовно-процессуального Кодекса РФ устанавливает, что адвокаты имеют 

право выступать в качестве представителя физического лица, ставшего 

потерпевшим. Если же юридическое лицо стало потерпевшим, то адвокаты 

вправе стать его представителем. Формулировка нормы позволяет сказать о 

том, что при предварительного расследовании уголовного дела, а также при 

его рассмотрении федеральным судом только адвокат может выступить в 

качестве представителя потерпевшего. Действующий УПК РФ не 

предполагает обязательного участия представителя, поэтому нужно говорить 

о необеспеченности права на получение квалифицированной юридической 

помощи, которую Конституция РФ закрепляет за гражданами страны. 
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В о второй ча сти сорок пя той статьи Угол овно-процессуального 

Код екса РФ предусма тривается обязательное уча стие представителя ли шь 

при несоверш еннолетии потерпевшего и ли при отсут ствии возможности у 

после днего самостоятельно реализ овывать данные е му процессуальные 

пр ава, а также заним аться защитой св оих законных инте ресов ввиду 

психич еского состояния. То гда адвокат дол жен обязательно прин имать 

участие в защ ите этого потерп евшего. 

У лица, в отно шении которого бы ло совершено престу пление, либо ч ьи 

права и инте ресы нарушены, появл яется статус потерп евшего только по сле 

того, к ак будет возбу ждено уголовное де ло и будет выне сено 

соответствующее постан овление. Тогда у потерп евшего появляются пр ава и 

соответствующие обяза нности, которые предус мотрены УПК Р Ф (ст.с т.42-4 5 

УПК Р Ф). 

Особенности разл ичных следственных ситу аций обусловливают 

комп лекс задач, сто ящих перед предста вителем потерпевшего. Деятел ьность 

представителя потерп евшего находится в пря мой зависимости о т того, 

устан овлено или заде ржано лицо, совер шившее преступление; ес ть ли о н ем 

сведения, н о при эт ом оно н е задержано; п ри наличии свед ений о событии 

престу пления имеются л и данные о ли це, которое е го совершило, и ли 

отсутствуют. 

Пола гаем, что н а первоначальном эт апе расследования в т ом случае, 

ко гда имеется ли цо, задержанное (устано вленное) за совер шение 

преступления, зад ачи представителя дол жны состоять в опред елении 

способов изобл ичения обвиняемого; устано влении целесообразности и 

возмо жности участия потерп евшего в следственных дейс твиях; содействии 

след ствию в отыскании матери альных ценностей, ста вших предметом 

прест упного посягательства; прин ятии мер п о защите потерп евшего от 
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возмо жного влияния обвин яемого, его возм ожных соучастников, и х родных, 

бли зких, знакомых, защит ников; оказании пом ощи потерпевшему п ри 

подготовке е го к допросу. 

Бесс порно, что доп рос потерпевшего явля ется прерогативой 

следо вателя. От потерп евшего следователь, к ак правило, полу чает наиболее 

криминал истически значимую инфор мацию: где, ко гда, каким обр азом, 

какими оруд иями и средствами сове ршено преступление и к то к нему 

прич астен, каковы возм ожные источники криминали стической информации. 

Предст авитель потерпевшего дол жен стремиться к то му, чтобы доп рос 

потерпевшего б ыл произведен в макси мально короткий проме жуток 

времени, прош едший с момента совер шения преступления. Предст авитель 

должен ока зать помощь потерп евшему в подготовке к доп росу следователем, 

пом очь ему вспо мнить все обстоят ельства, имеющие отно шение к делу, в 

т ом числе и соб ытия, предшествовавшие е го совершению, выяс нить круг 

наиб олее важных вопр осов с тем, чт обы потерпевший см ог указать н а них 

следо вателю. Кроме то го, исходя и з создавшейся ситу ации представитель 

дол жен оценить необхо димость заявления ходат айств о проведении т ех или 

ин ых следственных дейс твий с участием постра давшего. В ходе бес еды 

необходимо поста раться по возмо жности помочь восста новить в его пам яти 

круг л иц, знавших о нал ичии материальных ценн остей у пострадавшего, кр уг 

знакомых ли ца, совершившего престу пление, совместно с постра давшим 

проанализировать возм ожные места хран ения похищенных ценн остей и др. 

Пу нкт 1 ч. 2 ст. 4 2 УПК Р Ф предусматривает пр аво потерпевшего зн ать 

о предъявленном обвин яемому обвинении. Ме жду тем пр аво потерпевшего 

н а ознакомление с предъя вленным обвинением и ли на полу чение копии 

постан овления о привлечении в каче стве обвиняемого в досуд ебном 

производстве д о окончания предвари тельного следствия полож ениями 
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указанной ста тьи не предус мотрено. Таким обр азом, мнение ли ца, 

пострадавшего о т преступления, п ри принятии ключ евого процессуального 

реш ения фактически н е учитывается. Кр оме того, предст авитель 

потерпевшего, ознако мившись с материалами де ла, должен выяс нить, 

согласен л и потерпевший с квалиф икацией преступления и с 

обстояте льствами преступления, излож енными в постановлении о 

привл ечении в качестве обвин яемого. При возник новении возражения с о 

стороны постра давшего представитель дол жен обраться к прок урору от 

им ени потерпевшего с излож ением высказанных несог ласий. 

Ситуация, п ри которой след ствию известны свед ения о лице, 

совер шившем (совершающем и ли готовящемся сове ршить) преступление, н о 

он н е задержан, им еет свои особе нности, в том чи сле и применительно к 

возмож ностям участия предст авителя потерпевшего. Предст авитель 

потерпевшего, дейс твуя в данной ситу ации в тесной взаим освязи с органом, 

произв одящим расследование, к ак представляется, дол жен принять уча стие в 

получении свед ений о возможном ме сте нахождения прест упника, не 

вмеши ваясь при эт ом в прерогативу след ствия - задержание прест упника. 

Кроме то го, он мо жет оказать содей ствие в определении возм ожных мест 

хран ения материалов (докум ентов и т. п.), способных в дальн ейшем стать 

доказате льствами, подтверждающими ви ну подозреваемого (обвин яемого); 

оценить целесооб разность и выяснить у потерп евшего возможность е го 

участия в прове дении отдельных следст венных действий, направ ленных на 

обнар ужение преступника, согла совать эти воп росы со следов ателем. 

В практике нер едки случаи, ко гда потерпевший самосто ятельно ведет 

по иск украденных пред метов, опрос очев идцев преступления, обращ ается 

кродственникам подозре ваемого (обвиняемого), набл юдает за мес тами 

вероятного появ ления преступника и т. п. Зад ача представителя в дан ной 
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ситуации сос тоит в предостережении потерп евшего от опроме тчивых шагов, 

кот орые могут прив ести к отрицательному д ля следствия резул ьтату. 

Если в хо де следствия появл яется необходимость привл ечения 

потерпевшего д ля участия в т ом или ин ом следственном дейс твии, 

направленном н а задержание и изобл ичение преступника, т о задачей 

предст авителя в данном слу чае будет выяс нить степень готов ности 

доверителя к выпол нению такого зад ания. От пове дения потерпевшего 

зав исит не тол ько успех намеч енной операции, н о и его лич ная безопасность. 

Поэ тому представитель дол жен выяснить у потерп евшего, достаточно л и 

подробно о н проинструктирован следов ателем, понятны л и ему в се этапы 

предст оящего мероприятия, учт ены ли разл ичные варианты в слу чае 

изменения заплани рованной ситуации и т. п. Пола гаем, что обозна ченная 

роль предст авителя не бу дет являться дублир ованием деятельности 

следо вателя по т ой причине, ч то сам фа кт обращения довер ителя к 

представителю з а оказанием юриди ческой помощи у же указывает н е только 

н а выполнение и м отдельных процесс уальных действий, н о и на 

необхо димость контроля после днего за хо дом расследования в це лях 

обеспечения лич ной безопасности и зако нных интересов ли ца, потерпевшего 

о т преступного дея ния. 

Представитель, п ри наличии сомн ений по пов оду возможности уча стия 

его довер ителя в конкретном следст венном действии (в си лу, например, 

мора льно-этических при чин или психолог ического состояния потерп евшего), 

должен изло жить свои сообр ажения следователю. 

Пра вом представителя явля ется заявление ходат айства о привлечении 

специа листов к подготовке в прове дении различных следст венных действий. 

В ситу ации, когда име ются сведения о соб ытии преступления, н о при 

эт ом органы след ствия не распо лагают сведениями о ли це (лицах), е го 
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совершившем, и ли такие свед ения минимальны, ро ль представителя вид ится 

менее акти вной и, по наш ему мнению, свод ится в основном (в завис имости 

от резул ьтатов и времени произв одства расследования) к изуч ению 

возможности обра щения к частным детек тивным предприятиям. 

Уча стие представителя потерп евшего важно н е только н а 

первоначальном эт апе расследования, н о и в следующей з а ним деятел ьности 

по раск рытию преступления. 

В т ех случаях, ко гда потерпевшему прич инен имущественный вр ед, 

представитель дол жен принять ме ры к скорейшему заяв лению гражданского 

ис ка и к тому, чт обы были осущес твлены мероприятия п о розыску 

имущ ества потерпевшего. 

В ча сти обеспечения гражда нского иска предст авитель потерпевшего 

дол жен обратить вним ание следователя н а возможность прекр ащения 

уголовного де ла в связи с согл асием потерпевшего прими риться с 

обвиняемым, п ри условии ес ли последний загл адит причиненный и м вред, в 

т ом случае, ес ли это престу пление относится к кате гории небольшой и 

сре дней тяжести. 

Согл асно ч. 3 ст. 4 2 УПК Р Ф потерпевшему обеспеч ивается 

возмещение имущест венного вреда, причин енного преступлением. 

Имущес твенный вред опреде ляется как разн ость между матери альным 

положением потерп евшего до и по сле преступления. 

Предста вляется, что в рам ках ст. 2 5 УПК Р Ф стороны мо гут 

договориться о возме щении реального уще рба, причиненного 

престу плением, т. е. прямых убы тков, находящихся в прич инной связи с 

противо правным деянием. Одн ако сторонами мо жет быть ре шен вопрос о 

возме щении и косвенных убы тков (включая упущ енную выгоду). 

Мора льный вред мо жет быть устр анен путем совер шения 
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определенных, направ ленных на прими рение с потерпевшим и н е имеющих 

гражд анско-правового хара ктера действий обвин яемого. «В этом слу чае, - 

отмечает Д.М. Бер ова, - если та кие действия дост игают результата, пон ятие 

«заглаживание вр еда» поглощается поня тием «примирение», т. е. о ни 

сливаются наст олько, что пере стают быть юриди чески различимы. 

Мора льный вред мо жно устранить и пу тем его компе нсации в материальной 

фо рме, что юриди чески порождает ме жду сторонами гражд анско-правовые 

отно шения, связанные с соответ ствующим обязательством, прин ятым на се бя 

причинителем вр еда»
1
. 

В случае непри знания вины и противо действия следствию зад ача 

представителя бу дет состоять в оказ ании пострадавшему пом ощи в 

преодолении так ого противодействия с о стороны прест упника в процессе е го 

общения с постра давшим, включая прове дение очных ста вок, а также в 

прин ятии мер п о ограждению постра давшего от л иц, пытающихся ока зать 

давление н а потерпевшего и ли его бли зких. В такой ситу ации задачей 

предст авителя является своевр еменное информирование о б этом ли ца, 

осуществляющего рассле дование. 

В целях защ иты своего довер ителя от недоброс овестного поведения 

адво ката обвиняемого, а та кже в случае изме нения показаний свиде телями 

представитель потерп евшего правомочен зая вить ходатайства о прове дении 

соответствующих эксп ертиз (в том чи сле экспертизы докум ентов, аудио- и 

видеоз аписей и др.); дополни тельных допросов.  

Ана лиз такой ситу ации, когда прест упника установить н е удалось, 

отра жает, что зад ачи представителя, к ак мы счи таем, будут каса ться 

наиболее пол ного использования возмо жности совместной раб оты с лицом, 

                                           
1
 Берова Д.М. Возмещение вреда как условие прекращения уголовного преследования 

(дела) в порядке, предусмотренном ст. 25 УПК // Рос. следователь. 2005. № 6. С. 12. 
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кот орое занимается расслед ованием, а также орган изации деятельности п ри 

учете свед ений, которые бы ли получены в хо де первоначального эт апа 

осуществляемого рассле дования. 

Относительно уча стия представителя потерп евшего в следственных 

дейс твиях в целом мо жно сказать след ующее. Он дол жен внимательно 

изу чать все прот околы, так к ак несоблюдение требо ваний по и х составлению 

мо жет повлечь з а собой приз нание этого доказат ельства недопустимым н а 

основании п. 3 ч. 2 с т. 75 У ПК РФ. 

Сле дует заметить, ч то в производстве осм отра представитель учас твует 

крайне ре дко. Вместе с т ем, изучая прот окол осмотра, предст авитель 

потерпевшего мо жет получить поле зную информацию (напр имер, о 

предметах, изъ ятых с места происш ествия, и т. п.). Производство 

следст венного эксперимента, обы ска и выемки мо жет быть пров едено с 

разрешения следо вателя с участием предст авителя потерпевшего, ч то создаст 

дополни тельные гарантии д ля доверителя. Особен ностью участия 

предст авителя в производстве оч ной ставки явля ется совместная с 

потер певшим подготовка к дан ному следственному дейс твию путем 

выра ботки механизма устра нения противоречий в показ аниях 

подозреваемого (обвин яемого). 

При уча стии представителя потерп евшего в производстве 

предъя вления для опоз нания необходимо зар анее в ходе бес еды с 

потерпевшим уточ нить характерные приз наки опознаваемого ли ца или 

пред мета. В дальнейшем мо жно отразить заме чания, касающиеся приз наков 

опознаваемых л иц или пред метов, в протоколе указа нного следственного 

дейс твия. 

На прак тике возникают проб лемы участия предст авителя на ста дии 

предварительного рассле дования. Например, рассм отрим предварительное 
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рассле дование уголовного де ла, которое бы ло возбуждено п о первой ча сти 

двести шесть десят четвертой ста тьи Уголовного Код екса РФ. 

 В мом ент ДТП води тель, который за тем стал потер певшим и 

доверителем в рам ках данного У Д, получил теле сные повреждения – и ли же 

тяж кий вред сво ему здоровью. Резул ьтатом стала госпита лизация водителя в 

медиц инское учреждение, а вв иду полученных тр авм он н е смог участ вовать 

в процессе разра ботки схемы Д ТП, а также прот окола проведенного осм отра 

места дан ного происшествия с учас тием потенциального обвин яемого, 

подсудимого и осужд енного, который ни как не пост радал после дан ного 

ДТП. 

К ак это предусм атривает законодательство, п о уголовному де лу, 

которое бы ло начато п о факту происш ествия, провели в се необходимые 

ви ды экспертизы. П о результатам вто рой дополнительной автоэкс пертизы 

произошло смещ ение акцентов фаб улы УД, в св язи с чем потер певший 

решил прив лечь представителя, воспольз овавшись законным пра вом на 

полу чение юридической пом ощи. 

 Вступление в У Д обязательно предпо лагает подачу ходат айства с 

требованием да ть возможность ознако миться с материалами де ла, снять в се 

необходимые ко пии, так к ак в случае игнори рования этого нел ьзя будет 

зан ять правильную прав овую позицию. 

На первой взгляд, норма сорок пятой статьи Уголовно-процессуального 

Кодекса РФ, которая устанавливает правовой статус рассматриваемого нами 

лицами, не является двусмысленной. Так, согласно ч. 3 ст. 45 УПК РФ 

говорит: «Законные представители и представители потерпевшего… имеют 

те же процессуальные права, что и представляемые ими лица», чьи права в 

части ознакомления с материалами дела на стадии предварительного 

расследования регламентированы нормой ст. 42 УПК РФ. 
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П. 10 и 11 ст. 42 УПК РФ позволяют потерпевшему до окончания 

стадии предварительного расследования знакомиться с протоколами 

следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них 

замечания; знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы 

и заключением эксперта в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УПК РФ. 

Конституционный Суд РФ, выражая правовую позицию определении 

от 11 июля 2006 г. № 300-О
1
, несколько расширил правомочия потерпевшего, 

указав, что находящиеся во взаимосвязи положения пунктов 1, 5, 11, 12, 20 ч. 

2 ст. 42, ч. 2 ст. 163, ч. 8 ст. 172 и ч. 2 ст. 198 УПК РФ, не исключают права 

потерпевшего до окончания предварительного расследования по уголовному 

делу знакомиться с постановлением о привлечении конкретных лиц в 

качестве обвиняемых, знать состав следственной группы, осуществляющей 

предварительное расследование по этому делу, а также знакомиться с 

постановлениями о назначении судебных экспертиз, независимо от их вида, с 

экспертными заключениями и поступившими от участников производства по 

делу жалобами и представлениями в случаях, когда ими затрагиваются его 

права и законные интересы. 

Анализ содержания норм ч. 3 ст. 45, п. 10, 11 ч. 2 ст. 42 УПК РФ при их 

буквальном толковании позволяет сделать вывод о том, что представитель 

потерпевшего, в отличие от защитника подозреваемого или обвиняемого, не 

вправе знакомиться с документами, которые предъявлялись либо должны 

были предъявляться его доверителю. В контексте, касающемся 

рассматриваемого случая, речь идет о схеме ДТП и протоколе осмотра места 

происшествия, участия в составлении которых не принимал 

госпитализированный участник ДТП, признанный в последующем 

потерпевшим. Возможность ознакомления со схемой ДТП и протоколом 

                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 11.07.2006 N 300-О «По жалобе гражданина 

Андреева Андрея Ивановича на нарушение его конституционных прав пунктами 1, 5, 11, 

12 и 20 части второй статьи 42, частью второй статьи 163, частью восьмой статьи 172 и 

частью второй статьи 198 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 
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осмотра места происшествия при указанном выше толковании норм 

поставлена в зависимость от обстоятельств, не зависящих от воли 

потерпевшего, т.е. от факта причинения телесных повреждений, не 

совместимых с возможностью его участия в составлении схемы ДТП и 

протокола осмотра места происшествия. 

Данное толкование норм ч. 3 ст. 45, п. 10, 11 ч. 2 ст. 42 УПК РФ 

позволяет говорить о нарушении принципа состязательности и равноправия 

сторон уголовного процесса, поскольку при указанном подходе защитник 

подозреваемого и обвиняемого обладает большим объемом прав, чем 

представитель потерпевшего. 

В результате становится нарушенным конституционное право 

потерпевшего на оказание квалифицированной юридической помощи, 

поскольку представитель потерпевшего имеет доступ к меньшему объему 

документов, чем защитник, а стало быть, и меньше возможностей по 

выработке правовой позиции по делу. Поэтому в данном случае умение 

оперативно обойти возникшую правовую неопределенность не нарушая 

закон зависит исключительно от качеств лица, оказывающего юридическую 

помощь. 

Таким образом, участие в следственных действиях является одной из 

важнейших форм участия потерпевшего и его представителя в доказывании. 

Не бесспорным представляется вопрос о применении принуждения к 

потерпевшему при производстве следственных действий. Представляется, 

что потерпевший вправе отказаться от участия в следственных действиях в 

случае необеспечения безопасности его личной жизни и жизни его семьи, 

однако при этом он вправе поддерживать обвинение. Представитель 

потерпевшего должен обратить внимание органа, расследующего уголовное 

дело, на указанные аспекты. 

 

 



37 

2.2 Участие адвоката - представителя в суде по уголовному делу 

 

В последние два десятилетия в трактовании уголовно-процессуального 

представления интересов появился новый аспект, порожденный 

закрепленным в ст. 48 Конституции Российской Федерации положением о 

праве каждого на получение квалифицированной юридической помощи. 

Наряду с привычными субъектами – потерпевшим, подозреваемым, 

обвиняемым, гражданским ответчиком, гражданским истцом, частным 

обвинителем – право привлекать адвоката получили свидетель и иные лица, 

которые не относятся к сторонам обвинения и защиты (п. 6 ч. 4 ст. 56, ч. 1.1 

ст. 144, ч. 11 ст. 182 УПК РФ). По этой причине в теории уголовного 

процесса появился вопрос, касающийся статуса адвоката, который оказывает 

юридическую помощь названным участникам судопроизводства. 

Ряд ученых считают адвоката свидетеля представителем. Так, 

например, исследователь Е.Ю. Сапов
1
 попытался вывести концептуальную 

основу представления интересов. Согласно его исследованиям, уголовно-

процессуальное представление интересов характеризуют следующие черты:  

1) возможность назначения представителя независимо от 

волеизъявления представляемого;  

2) более независимое от доверителя положение представителя;  

3) особая цель представления интересов, такая как оказание 

представляемому помощи в реализации его прав и предотвращение их 

нарушения, что обеспечивает рост степени активности доверителя;  

4) содействие в осуществлении общих задач уголовного 

судопроизводства;  

5) закрепление прав и обязанностей представителя в рамках 

законодательства;  

                                           
1
 Сапов Е.Ю. Адвокат как представитель свидетеля в уголовном процессе: функции и 

полномочия: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2019. С. 14. 
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6) производность закрепленных в законе прав и обязанностей 

представителя от прав и обязанностей представляемого лица. 

Опираясь на данные доводы, автор утверждает, что: «Адвокат 

свидетеля является его представителем, ибо в его деятельности налицо все 

отмеченные выше признаки представления интересов»
1
. 

Но, ни характеристика уголовно-процессуального представления 

интересов, ни сделанный из неѐ вывод по поводу адвоката свидетеля не 

выдерживают серьезной критики, так как приведенные аргументы не имеют 

должного нормативного и научного обоснования. 

Представитель может участвовать в судопроизводстве как вместе с 

доверителем, так и самостоятельно. В Уголовно-процессуальном кодексе 

Российской Федерации обозначено, что в судебном разбирательстве 

участвует потерпевший, гражданский ответчик, гражданский истец и/или их 

представители (ч. 1 ст. 249, ч. 1 ст. 250). В данном случае, разделительный 

союз «или», использованный в этих статьях, позволяет, например, 

потерпевшему, после дачи им показаний, покинуть судебное заседание, 

оставив в нем вместо себя своего представителя. Поэтому представитель 

выступает заместителем представляемого лица.
2
 

Во время участия в судебном разбирательстве уголовного дела, 

адвокат-представитель уполномочен принимать участие в изучении 

обстоятельств и материалов дела, представлять доказательства, выступать в 

судебных прениях, знакомиться с протоколом судебного заседания и 

приносить на него замечания, знать о принесенных по делу жалобах и 

представлениях, подавать на них свои замечания обжаловать приговор, 

определение и постановление суда. Кроме того, представители потерпевшего 

и частного обвинителя уполномочены поддерживать сторону обвинения, а 

гражданского истца и гражданского ответчика –соответственно 

                                           
1
 Сапов Е.Ю. Адвокат как представитель свидетеля в уголовном процессе: функции и 

полномочия: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2019. С. 10. 
2
 Ем В.С., Козлова Н.М. Правовые формы организации адвокатской деятельности // 

Законодательство. 2019. № 9. С. 38-43. 
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поддерживать гражданский иск или возражать против него, изменять размер 

исковых требований
1
. 

До начала процесса адвокат изучает все материалы дела, знакомится с 

обвинительным заключением, консультирует потерпевшего по всем 

интересующим его вопросам. 

Если доверитель адвоката-представителя понес моральный или 

материальный ущерб в результате преступных действий обвиняемого, 

адвокат поддержит гражданский иск в суде, обоснует понесенный 

материальный и моральный ущерб соответствующими доказательствами. 

На судебном заседании адвокат представляет интересы потерпевшего. 

Участвует, наряду с другими участниками процесса в судебном следствии, 

представляет доказательства вины подсудимого, аргументировано 

обосновывает суду свою позицию по конкретному уголовному делу, 

участвует в допросах. Помимо этого представитель потерпевшего 

подготавливает и заявляет ходатайства, может заявлять отводы. Все действия 

представителя должны быть направлены исключительно в интересах 

доверителя, защиты его прав и нарушенных интересов. 

В случае, если потерпевший не согласен с приговором или с частью 

приговора, адвокат обжалует его либо полностью, либо в части.  

Следует также упомянуть об особенности деятельности адвоката-

представителя в кассационном и надзорном производстве состоит в том, что 

он принимает участие в проверке законности, обоснованности и 

справедливости как не вступивших, так и вступивших в законную силу 

судебных решений по уголовным делам. Для качественного и плодотворного 

осуществления этой деятельности и оказания квалифицированной 

юридической помощи доверителю представитель потерпевшего имеет право 

в течение установленных законодательством сроков обжаловать в 

кассационном и надзорном порядках судебное решение в полном объеме, а 

                                           
1
 Вайпан В.А. Настольная книга адвоката: постатейный комментарий к федеральному 

закону об адвокатской деятельности и адвокатуре РФ. М.: ЗАО Юстицинформ, 2019. С. 

210. 
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представители гражданского истца и гражданского ответчика – только в 

части гражданского иска (ч. 4, 5 ст. 354 УПК). Кроме того, они вправе 

знакомиться с жалобами и представлениями, поданными другими 

участниками уголовного процесса. 

Рассмотрение уголовного дела в суде первой инстанции состоит из 

ряда частей: подготовительной, судебного следствия, прений сторон, 

последнего слова подсудимого, постановления и провозглашения приговора. 

Эти части предопределяют особенности уголовно-процессуальной 

деятельности представителя на каждом из этапов судебного разбирательства. 

В общем виде деятельность представителя потерпевшего в процессе 

подготовки к участию в судебном следствии можно изложить так: 

- изучение материалов уголовного дела; 

- проведение беседы с доверителем, иными лицами, изучение или сбор 

иных документов, имеющих значение для рассмотрения уголовного дела в 

суде; 

- определение позиции по уголовному делу и разработка тактических 

приемов участия в судебном следствии; 

- изучение вопроса о необходимости ведения предварительного 

слушания по уголовному делу. 

Изуч ение материалов уголо вного дела, к ак правило, начин ается с 

обвинительного заклю чения (обвинительного ак та). Затем изуч аются 

материалы в хроноло гической последовательности (с уче том обстоятельств, 

указ анных в обвинительном заклю чении). Нередко та кой анализ прив одит к 

необходимости прове дение беседы с довер ителем. Представитель 

потерп евшего обязан выяс нить позицию потерп евшего: осознает л и он 

сте пень ответственности з а отказ о т дачи пока заний и за да чу заведомо 

лож ных показаний (в отл ичие от обвин яемого
1
); имело л и место прест упное 

                                           
1
Как отмечено в Определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

РФ по делу Незнамова, «заведомо ложные показания подозреваемого о совершении 
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деяние, сове ршено ли о но лицом, кото рому предъявлено обви нение; носили 

л и действия потерп евшего характер, повл екший совершение неправ омерных 

действий обвин яемым; имеются л и у доверителя свед ения, относящиеся к 

уголо вному делу, н е исследованные в хо де предварительного рассле дования; 

намерен л и потерпевший в хо де судебного след ствия поддерживать 

обви нение; какое нака зание, по мне нию потерпевшего, заслу живает 

подсудимый; согл асен ли потер певший простить подсу димого и 

примириться с н им. Представителю необх одимо выяснить, в ка кой мере о н 

может исполь зовать сведения, затраг ивающие частную жи знь потерпевшего. 

Изу чив названные воп росы, представитель опред еляет позицию п о 

делу и соглас овывает ее с довер ителем. Безусловно, дейс твия представителя 

в о всех ста диях уголовного проц есса, в том чи сле и в ходе суде бного 

следствия, предопр еделены таким факт ором, как уча стие в деле адво ката-

представителя.  

Н ам представляется, ч то, приступая к защ ите интересов довер ителя, 

представитель н е только мо жет, но и дол жен выработать собст венную 

позицию д ля участия в суде бном следствии. Осн ову позиции предст авителя, 

на н аш взгляд, соста вляют такие асп екты, как: оце нка обстоятельств 

уголо вного дела; отно шение доверителя к обви нению, предъявленному 

обвин яемому; отношение обвин яемого к предъявленному обви нению; 

собственная вер сия случившегося. 

Предста вляется, что предст авитель потерпевшего одноз начно должен 

бы ть на сто роне своего довер ителя, не зави симо от то го, совпадает л и его 

вид ение произошедшего с вер сией доверителя и ли коренным обр азом 

                                                                                                                                        
преступления другим лицом заведомо ложный донос не образуют, поскольку были даны 

с целью уклониться от уголовной ответственности и являлись способом защиты от 

обвинения». (См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за второе полугодие 

1997  // Бюл. Верховного Суда РФ. 1998. № 4. С. 15.) 
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отличается о т нее. В Федер альном законе «О б адвокатской деятел ьности и 

адвокатуре в Р Ф» закреплено поло жение о том, ч то «адвокат н е вправе... 

зани мать по де лу позицию воп реки воле довер ителя, за исклю чением 

случаев, ко гда адвокат убе жден в наличии самоо говора доверителя» (п. 3 ч. 4 

с т. 6). 

Готовясь к уча стию в производстве уголо вного дела в су де первой 

инст анции, представитель дол жен изучить воп рос о целесообразности и 

возмо жности заявления ходат айства о проведении предвари тельного 

слушания. Д ля этого необх одимо определить, име ются ли: 

- в де ле доказательства, подле жащие исключению; 

- осно вания для возвр ащения уголовного де ла прокурору, 

предусм отренные ст. 2 37 УПК Р Ф. 

Представитель потерп евшего, подавая ходат айство об исклю чении 

доказательств, дол жен указать в н ем не тол ько на са мо доказательство, 

подле жащее исключению, н о и на осно вание его исклю чения и 

обстоятельства, обоснов ывающие данное ходат айство. 

В ходе предвари тельного слушания предст авитель потерпевшего 

мо жет ходатайствовать о выз ове свидетелей, о б истребовании но вых 

доказательств, кот орые могут бы ть исследованы н е только н а 

предварительном слуш ании, но и в хо де судебного засе дания. 

В ходе подго товки к судебному след ствию перед предста вителем 

потерпевшего ст оят следующие зад ачи: 

- определить, име ются ли отв оды составу су да или ко му-либо и з судей; 

- выяс нить, имеет л и потерпевший наме рение примириться с 

подсу димым; 

- уяснить, ес ть ли необхо димость в заявлении дополни тельных 

ходатайств, в т ом числе о выз ове новых свиде телей; 
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- определить очере дность исследования доказа тельств в суде. 

Суде бное следствие начин ается с изложения государ ственным 

обвинителем предъяв ленного подсудимому обви нения, а по угол овным 

делам част ного обвинения - с изло жения заявления час тным обвинителем. 

Распрост раненными процессуальными дейст виями в суде явля ются 

допросы. Зад ача представителя потерп евшего, участвующего в доп росе, 

состоит в выяв лении сведений, наиб олее благоприятных д ля доверителя, в 

акценти ровании на н их внимания су да и присяжных засед ателей. 

Полагаем, ч то, готовясь к суде бному следствию, предст авитель должен 

доско нально знать мате риалы уголовного де ла, определить це ль допроса то го 

или ин ого лица, зн ать, какие име нно факты и обстоят ельства он хо чет 

установить. Предст авитель должен прод умать последовательность 

задав аемых вопросов с т ем, чтобы получ енные ответы макси мально служили 

дости жению желаемого резул ьтата. 

В ходе доп роса подсудимого потер певший и его предст авитель вправе 

зада вать вопросы. Це лью их дол жно быть полу чение максимального 

колич ества информации о произо шедшем событии престу пления, но п ри 

этом потер певший и его предст авитель должны пом нить, что подсу димый не 

обя зан доказывать св ою вину. С уче том этого так тику задаваемых вопр осов 

необходимо пост роить таким обр азом, чтобы доп рос не превр атился в 

простое обви нение и критику подсу димого, следует назы вать факты, 

доку менты, только то гда это мо жет дать положи тельный результат. 

Предст авитель потерпевшего мо жет ходатайствовать о прове дении 

допроса каж дого подсудимого в отсут ствие других подсу димых, если п о 

уголовному де лу их обвин яется несколько. Та кое ходатайство мо жет быть 

обосн овано опасением возмо жного отрицательного вли яния соучастников 

престу пления на правд ивость показаний допраши ваемого. 
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Не ме нее активная ро ль отведена предст авителю потерпевшего в хо де 

допроса специ алиста и эксперта. Пр ав, безусловно, А. С. Ему зов, замечая,ч то 

«...до насто ящего времени У ПК РФ н е включил доп рос специалиста н и в 

число следст венных, ни в чи сло судебных дейс твий, в то вр емя как 

пока зания специалиста согл асно п. 3.1 ч. 2 ст. 7 4 УПК Р Ф с 4 июля 20 03 г. 

являются самосто ятельным источником доказа тельств»
1
. Для предст авителя 

потерпевшего ва жно знать, в ка кой мере отв еты специалиста и ли заключение 

эксп ерта могут обесп ечить подтверждение т ех или ин ых обстоятельств де ла, 

сведения о кот орых необходимы д ля защиты инте ресов доверителя. Исх одя 

из эт ого представитель потерп евшего должен зар анее продумать пере чень 

вопросов, кот орые могут бы ть заданы специ алисту или предст авлены в 

письменном ви де для пере дачи эксперту. В слу чае обнаружения 

против оречий в заключении эксп ерта, данном в хо де предварительного 

рассле дования и при доп росе его в хо де судебного след ствия, представитель 

впр аве обратиться к су ду с ходатайством о назна чении и проведении 

повт орной или дополни тельной экспертизы. Кр оме того, сле дует помнить о 

т ом, что нару шение процессуальных но рм при назна чении экспертиз слу жит 

основанием д ля признания заклю чения незаконным. 

Предст авитель потерпевшего, учас твуя в следственном экспер именте, 

должен сле дить за поря дком его произв одства, точностью воспрои зведения 

действий, обста новки или ин ых обстоятельств исслед уемого события, 

повторя емостью опытных дейс твий, своевременно вно сить свои заме чания. 

Производство опоз нания лица и ли предмета мо жет проводиться к ак по 

иници ативе суда, т ак и по иници ативе сторон. Следов ательно, потерпевший 

и (и ли) представитель впр аве ходатайствовать о прове дении данного 

                                           
1
 Емузов А.С. К вопросу о средствах процессуального доказывания // Право в Воо-

руженных Силах. 2005. № 5. С. 27. 
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процесс уального действия.  

Од ним из процесс уальных действий У ПК РФ (с т. 290) назы вает 

освидетельствование. Вме сте с тем предст авитель вправе мотиви ровать отказ 

сво его доверителя о т производства освидетел ьствования. 

По ходат айству сторон в лю бой момент суде бного следствия мо жет 

быть пров еден осмотр вещест венных доказательств. Д ля представителя 

потерп евшего определяющим дейс твием является обосн ование ходатайства о 

прове дении указанного дейс твия. Осмотр вещест венных доказательств 

мо жет проводиться к ак в зале суде бного заседания, т ак и по ме сту их 

нахож дения. Участвуя в произв одстве осмотра вещест венных доказательств 

предст авитель потерпевшего дол жен обратить вним ание на точн ость 

формулировок, внес енных в протокол осм отра, что впосле дствии даст 

возмо жность внести заме чания на указ анный документ. 

В хо де судебного след ствия могут бы ть полностью и ли частично 

огла шены протоколы следст венных действий и ин ых документов, 

получ енных в ходе предвари тельного расследования (с т. 285 У ПК РФ). 

По сле оглашения прото колов и документов с уд выясняет мне ние сторон п о 

данному воп росу
1
. Считаем, ч то представитель потерп евшего должен 

пров ерить все осно вания для удовлет ворения ходатайства о б оглашении 

прото колов следственных дейс твий, заявленного стор оной защиты. П о 

результатам огла шения указанных докум ентов представитель потерп евшего 

вправе выск азать свое мне ние и проследить, чт обы оно на шло отражение в 

прот околе судебного засе дания. 

Правом предст авителя потерпевшего в суде бном заседании явля ется 

заявление ходат айства о приобщении к матер иалам уголовного де ла 

                                           
1
Безлепкин Б. Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации. М., 2002. С. 231. 
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представленных докум ентов. При эт ом представитель потерп евшего должен 

обосн овать высказанную су ду просьбу, ука зав, подтверждением ка ких 

фактов и ли обстоятельств мо жет служить предста вленный документ. 

П о окончании исслед ования представленных стор онами доказательств 

и по сле разрешения ходат айств и выполнения связ анных с этим 

необх одимых судебных дейс твий суд объя вляет судебное след ствие 

оконченным. С уд переходит к пре ниям сторон, сост оящих из ре чей 

обвинителя и защи тника. Правом уча стия в прениях наде лены потерпевший 

и е го представитель. Гражд анский истец, гражд анский ответчик, и х 

представители мо гут ходатайствовать о б участии в пре ниях сторон. 

Констит уционный Суд Р Ф в постановлении о т 15.0 1.1999 отм ечал 

следующее: «Лиш ение потерпевшего возмо жности участвовать в суде бных 

прениях ни чем не опра вдано, не явля ется справедливым и вых одит за 

пре делы конституционно допус тимых ограничений пр ав и свобод. О но 

необоснованно ущем ляет закрепленные Консти туцией Российской 

Феде рации права потерп евшего на дос туп к правосудию и н а судебную 

защ иту, умаляет досто инство личности и нару шает конституционный 

при нцип осуществления судопрои зводства на осн ове состязательности и 

равно правия сторон»
1
. 

Выст упая в прениях, предст авитель потерпевшего дол жен помнить о 

т ом, что ре чь его дол жна быть убедит ельной, предельно такт ичной, 

уважительной п о отношению к присутс твующим участникам проц есса, 

основанной тол ько на обстоят ельствах, непосредственно относ ящихся к 

данному уголо вному делу. 

                                           
1
 По делу о проверке конституционности положений частей первой и второй статьи 295 

Уголовно-процессуального Кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина М. А. 

Клюева: Постановление Конституционного Суда РФ от 15.01.1999 № 1-П // Вестн. Кон-

ституционного Суда РФ. 1999. № 2. 
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Согл асно ст. 2 59 УПК Р Ф в ходе суде бного заседания вед ется 

протокол. Предст авитель потерпевшего впр аве ходатайствовать о б 

ознакомлении с прото колом судебного засе дания. Ходатайство и м может 

бы ть подано в теч ение трех су ток со д ня окончания суде бного заседания. 

Председате льствующий обязан обесп ечить возможность ознако мления с 

протоколом суде бного заседания в теч ение трех су ток со д ня получения 

ходат айства. Замечания н а протокол суде бного заседания мо гут быть под аны 

представителем в теч ение трех су ток со д ня ознакомления с прото колом.  

Учитывая т о, что п о результатам рассмо трения замечаний 

председате льствующий выносит постан овление об удосто верении их 

правил ьности либо о б их откло нении, представитель потерп евшего должен 

внима тельно изучить прот окол и обратить вним ание на правил ьность и 

точность отра жения в протоколе дейс твия суда в т ом порядке, в ка ком они 

им ели место в хо де судебного засе дания; внесены л и заявления, возра жения 

и ходатайства участ вующих в уголовном де ле лиц; зафикс ированы ли 

опред еления или постан овления, вынесенные су дом без удал ения в 

совещательную ком нату и с удалением в совеща тельную комнату; име ются 

ли свед ения о разъяснении участ никам уголовного судопрои зводства их 

пр ав, обязанностей и ответст венности; полно л и отражены пока зания; точно 

л и изложены воп росы, заданные допраш иваемым, и их отв еты; нашли л и 

место резул ьтаты произведенных в суде бном заседании осмо тров и других 

дейс твий по исслед ованию доказательств; обстоят ельства, которые 

учас тники уголовного судопрои зводства просят зан ести в протокол; име ется 

ли осно вное содержание высту плений сторон в суде бных прениях и 

после днего слова подсу димого; есть л и сведения о б оглашении приг овора и 

разъяснении пор ядка ознакомления с прото колом судебного засе дания и 

принесения заме чаний на не го. В случае обнар ужения неточностей и ли 
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противоречий в прот околе судебного засе дания представитель потерп евшего 

должен незамед лительно подать заме чания на не го, обосновав и х 

конкретными фак тами. В этих це лях для предст авителя желательным бы ло 

бы с разре шения председательствующего ве сти аудиозапись суде бного 

заседания. 

Та ким образом, угол овно-процессуальное законода тельство допускает 

уча стие представителя потерп евшего на разл ичных этапах рассмо трения 

уголовного де ла в суде пер вой инстанции. 

Та ким образом, уча стие в деле адво ката-представителя обеспе чивает 

надежную, своевр еменную и результативную охр ану прав и зако нных 

интересов потерп евшего, способствует укреп лению законности, а та кже 

всестороннему, пол ному и объективному исслед ованию всех обстоя тельств 

уголовного де ла. Адвокат, предс тавляя интересы потерп евшего на 

досуд ебных и судебных ста диях, осуществляет в угол овном процессе 

фун кцию защиты е го прав и зако нных интересов. Деятел ьность 

представителя напра влена на недоп ущение нарушений эт их прав и инте ресов 

в уголовном проц ессе, на обосн ование материального уще рба и 

материальной компе нсации за вр ед, причиненный престу плением, принятие 

м ер к его возме щению и оказание юриди ческой помощи потерп евшему. 

Адвокат предст авитель в уголовном проц ессе вправе предст авлять только 

зако нные интересы потерп евшего – те, кот орые соответствуют 

субъек тивным правам потерп евшего, предусмотрены законода тельством или 

е му не против оречат. 
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3 ПРОБЛЕМЫ УЧА СТИЯ АДВОКАТА – ПРЕДСТ АВИТЕЛЯ В 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИ ЗВОДСТВЕ 

 

3.1 Анализ полно мочий адвоката-предст авителя 

и адвоката-защи тника в доказывании 

 

Ср еди ученых н е существует еди ного мнения о разгра ничении 

правового ста туса адвоката-предст авителя и адвоката-защи тника. Так, М.В. 

Игна тьева считает, ч то представитель потерп евшего фактически явля ется его 

защит ником и, соответственно, «в угол овном судопроизводстве прави льнее 

было б ы говорить н е о «представителе потерп евшего», а о «защитнике 

потерп евшего», термин ж е «представитель» оста вить в гражданском 

судопрои зводстве»
1
. 

Как счи тает ученый С.А. Мель ников, адвокат-защи тник в уголовном 

проц ессе выступает предста вителем, поскольку дейс твует от им ени и в 

интересах угол овно преследуемого ли ца
2
. 

А.А. Власов, подчер кивает, что в угол овном судопроизводстве адв окат, 

исходя и з выполняемой и м функции, явля ется защитником и ли 

представителем. Кр оме того, уче ный подчеркивает, ч то: «Защитник – э то 

представитель инте ресов подозреваемого, обвин яемого и осужденного в 

угол овном процессе»
3
. 

Дан ная трактовка пон ятий «защита» и «представ ительство» находится 

в против оречии с нормативным смы слом данных пон ятий, рождая пута ницу 

в понимании ме ста и роли защи тника и представителя к ак близких, н о, тем 

                                           
1
 Леви А.А., Игнатьева М.В., Капица Е.И. Особенности предварительного расследования 

преступлений, осуществляемого с участием адвоката. М.: Юрлитинформ, 2020. С. 84. 
2
 Мельников С.А. Представительство в современном российском уголовном процессе: 

Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2019. С. 27. 
3
 Власов А.А. Судебная адвокатура: Учебное пособие для магистров / Под общей ред. Г.Б. 

Мирзоева. М.: Юрайт, 2019. С. 179. 
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н е менее, разл ичных по су ти участников угол овно-процессуальной 

деятел ьности. Но п ри этом приве денные выше мне ния наталкивают н а такие 

воп росы как:  

 Наск олько содержательно оправ данно разделение защ иты и 

представления инте ресов как автон омных уголовно-процесс уальных 

институтов?  

 Возм ожно, и на са мом деле н ет необходимости опери ровать двумя 

поня тиями, а достаточно одн ого, так к ак суть пон ятия «защита» и 

«представ ительство» едина? 

В проц ессе поиска отв ета на э ти вопросы на до в первую оче редь 

учитывать, ч то категория «защ ита» является од ной из ключ евых в 

понятийном аппа рате уголовного проц есса.  

Рассмотрим полно мочия адвоката-предст авителя и адвоката-защи тника 

в доказывании.  

В соотве тствии с УПК Р Ф адвокат–предст авитель не явля ется 

субъектом доказ ывания (ч. 1 ст. 7 4 УПК Р Ф), однако ср еди всех оста льных 

участников, облад ающих правом соби рать и представлять доказат ельства, 

адвокаты им еют наибольший «арс енал» средств процесс уального 

доказывания. 

В т о же вр емя такие сред ства регламентированы в У ПК РФ в бол ьшей 

степени тол ько для адво катов–защитников (ч. 3 с т. 86 У ПК РФ). Т ак, 

защитник мо жет собирать доказат ельства путем полу чения предметов, 

докум ентов и иных свед ений, осуществления опр оса лиц с и х согласия, 

истреб ования справок, характ еристик, иных докум ентов от орг анов 

государственной вла сти, органов мест ного самоуправления, общест венных 

объединений и орган изаций.  
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По срав нению с защитником предст авитель обладает мен ьшим 

объемом пр ав в части, касаю щейся способов и сре дств доказывания. Т ак, в 

соответствии с ч. 2 с т. 86 У ПК РФ предст авители вправе ли шь собирать и 

предст авлять письменные доку менты и предметы д ля приобщения и х к 

уголовному де лу в качестве доказа тельств. 

В настоящее вр емя право предст авителя представлять доказат ельства 

предусмотрено ч. 2 с т. 86 У ПК РФ. Т ем не ме нее профессиональный 

предст авитель как адв окат обладает аналог ичными возможностями, ч то и 

защитник, д ля которого угол овно-процессуальный за кон предусматривает 

отде льные права п о собиранию доказа тельств (ч. 3 ст. 8 6 УПК Р Ф). В связи с 

эт им считаем целесоо бразным указать н а аналогичную возмо жность и для 

професси ональных представителей, кот орые вправе к ак представлять, т ак и 

собирать доказат ельства в соответствии с имеющ имися у защитника 

средс твами доказывания. 

Зако нные представители в отл ичие от предста вителей–адвокатов н е 

имеют ст оль широких пр ав по соби ранию доказательств. Бо лее того, в 

наст оящее время У ПК РФ во все не предос тавляет возможность зако нным 

представителям соби рать доказательства. Т ак, например, ч. 3 с т. 45 У ПК РФ, 

п. 4 ч. 2 с т. 42 У ПК РФ, п. 4 ч. 4 с т. 46 У ПК РФ, п. 4 ч. 4 с т. 47 У ПК РФ, п. 6 

ч. 1 с т. 426 У ПК РФ, п. 3 ч. 2 с т. 437 У ПК РФ регламе нтируют возможность 

зако нным представителям тол ько представлять доказат ельства. Тем н е менее 

проц едуре представления доказа тельств предшествует и х собирание.  

В св язи с этим м ы полагаем, ч то законному предст авителю наряду с 

пра вом представления доказа тельств необходимо предос тавить право н а их 

соби рание. 

Системный ана лиз доказательств, собр анных в ходе предвари тельного 

расследования, позв оляет представителю: полу чить ответ н а вопрос, в се ли 
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о ни получены в соотве тствии с требованиями зак она, установить 

возмо жность определения достов ерности доказательств и ли их источ ников в 

ходе суде бного следствия, изу чить пробелы предвари тельного 

расследования, наме тить мероприятия д ля получения т ех или ин ых 

доказательств, необх одимых для объект ивного рассмотрения де ла в суде, 

уточ нить очевидцев престу пления, объем свед ений, которым о ни могут 

распо лагать, исследовать воп рос о необходимости назна чения 

соответствующей экспе ртизы. 

Представитель потерп евшего обязан выяс нить позицию потерп евшего: 

осознает л и он сте пень ответственности з а отказ о т дачи пока заний и за да чу 

заведомо лож ных показаний (в отл ичие от обвин яемого); имело л и место 

прест упное деяние; сове ршено ли о но лицом, кото рому предъявлено 

обви нение; носили л и действия потерп евшего характер, повл екший 

совершение неправ омерных действий обвин яемым; имеются л и сведения, 

относ ящиеся к уголовному де лу, не исслед ованные в ходе предвари тельного 

расследования; нам ерен ли потер певший в ходе суде бного следствия 

поддер живать обвинение; ка кое наказание, п о мнению потерп евшего, 

заслуживает обвин яемый; согласен л и потерпевший прос тить обвиняемого и 

прими риться с ним. 

Гото вясь к участию в произв одстве по уголо вному делу в су де первой 

инст анции, представитель дол жен изучить воп рос о целесообразности и 

возмо жности заявления ходат айства о проведении предвари тельного 

слушания. Д ля этого необх одимо определить: 

- име ются ли в де ле доказательства, подле жащие исключению; 

- име ются ли осно вания для возвр ащения уголовного де ла прокурору, 

предусм отренные ст. 2 37 УПК Р Ф. 

По наш ему мнению, нелог ичным представляется указ ание 
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законодателя в ч. 5 с т. 235 У ПК РФ н а то, ч то «если с уд принял реш ение об 

исклю чении доказательства, т о данное доказат ельство теряет юриди ческую 

силу и н е может бы ть положено в осн ову приговора и ли иного суде бного 

решения, а та кже исследоваться и использ оваться в ходе суде бного 

разбирательства» п ри одновременном утвер ждении в ч. 7 указанной ста тьи о 

том, ч то «при рассмо трении уголовного де ла по суще ству суд п о ходатайству 

сто роны вправе повт орно рассмотреть воп рос о признании исключ енного 

доказательства допус тимым». В связи с эт им полагаем, ч то ч. 7 ст. 2 35 УПК 

Р Ф должна бы ть исключена. 

Кр оме того, гов оря о таком осно вании проведения предвари тельного 

слушания, к ак наличие ходат айства стороны о б исключении доказат ельства, 

заявленного в соотве тствии с ч. 3 ст. 2 29 УПК Р Ф, нельзя н е отметить но рмы 

ст. 2 71 УПК Р Ф, наделяющей сто роны аналогичным пра вом. Если сто роны в 

ходе суде бного следствия впр аве разрешить воп рос о достоверности 

доказа тельств, то в та ком случае, к ак представляется, п. 1 ч. 2 с т. 229 У ПК 

РФ явля ется излишним, бо лее того, вли яет на удоро жание стоимости 

уголо вного процесса (труд овые, временные зат раты судьи, работ ников суда, 

а та кже материальные зат раты участников проц есса со сто роны защиты и 

обви нения, в том чи сле свидетелей, обусло вленные дополнительным 

выз овом в суд). Исх одя из излож енного считаем ч то п. 1 ч. 2 ст. 2 29 УПК Р Ф, 

а также соответ ствующие нормы У ПК РФ, сопря женные с данным пун ктом, 

должны бы ть исключены. 

П о результатам провед енного анализа изуч енных УД м ы можем 

уви деть, что приз нание материалов, получ енных после опр оса лица, в 

каче стве доказательств проис ходит при пом ощи двух спос обов: первый 

предпо лагает приобщение опр оса к материалам де ла как «ин ого документа» 

п о обозначенным вы ше правилам, то гда как вто рой способ предпо лагает 
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заявление адво катом ходатайства о доп росе лица в ро ли свидетеля.  

Пом имо этого, гов оря о тенденции усил ения гарантий пр ав адвокатов, 

кот орые принимают уча стие в уголовном произв одстве, нужно ска зать о том, 

ч то Федеральный за кон от 1 7.04.20 17 г. № 73-Ф З «О внесении изме нений в 

Уголовно-процесс уальный кодекс Росси йской Федерации» допо лнил сто 

пять десят девятую ста тью Уголовно-процесс уального Кодекса Р Ф двадцать 

вто рой частью, закре пившей обязательность приоб щения доказательств, 

кот орые собрал предст авитель, к материалам де ла, но п ри важности 

обстоя тельств, об устано влении которых име ются определенные 

ходат айства, для уголо вного дела, а та кже их подтве рждении данными 

доказате льствами. 

В части 3 ста тьи 86 Угол овно-процессуального код екса 

предусматривается след ующие способы соби рания доказательств: Защи тник 

вправе соби рать доказательства пу тем: 

1) получения предметов, документов и иных сведений; 

2) опроса лиц с их согласия; 

3) истребования справок, характеристик, иных документов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые 

документы или их копии. 

Проведем рассмотрение первого способа, позволяющего защитнику 

собирать доказательства – это получение предметов, документов, а также 

других сведений. Закон не определяет того, как защитнику нужно это 

осуществлять. Все значимые предметы, документация, а также иные 

сведения, которые получил адвокат-защитник, должны быть в соответствии с 

требованиями достоверности, требованиями относимости, а также 

требованиями допустимости. Помимо этого, должна быть возможность 

проверить все эти доказательства. 
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Другие сведения – это сведения о тех или иных будущих 

доказательствах. 

Адвокат-защитник вправе получать предметы, документы, а также 

другие сведения у физических, а также у юридических лиц. 

По мнению Леонтьева А.В. «предоставление предметов и документов 

имеющие значение для установления обстоятельств по уголовному делу 

должно состоять из следующих элементов: 1. Передача заинтересованным 

лицом адвокату-защитнику определенного предмета или документа имеющее 

значение для установления обстоятельств по уголовному делу, при этом 

должна исходить инициатива как от лица, так и от самого защитника. 2. 

Рассмотрение адвокатом-защитником предоставленного предмета или 

документа. 3. Процессуального оформления адвокатом-защитником 

принятого предмета или документа.»
1
 

Если говорить о фиксации, то в процессе передачи адвокату-защитнику 

документов, различных предметов требуется составление документа, где 

должны быть указаны: место приема, время приема и передачи, данные о том 

лице, которое представило материалы и документы, сведения об адвокате-

защитнике, требуется также описание обстоятельств получения, описание 

документов, предметов, описание действия, которые были с ними 

осуществлены. Затем должна быть проставлена подпись на составленным 

адвокатом-защитником акте самим адвокатом, а также представившем 

объект лицом, здесь также желательным является участие понятых. Помимо 

этого, требуется приложение самого полученного предмета, материалов, 

документов с фиксацией хода получения и приема и соответствующих 

результатов. 

Данные (в пользу собственного подзащитного), полученные адвокатом-

защитник от различных лиц, нужно сообщить в процессе предоставления 

                                           
1
 Леонтьев А.В. Участие адвоката-защитника в доказывании по уголовным делам. М.: 

ФПА РФ. 2014. С.240. 
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документа, предмета дознавателю, следователю либо же суду. Затем 

адвокату нужно допросить то лицо, которое передало данный объект. 

Будет лучше, если адвокат-защитник будет ходатайствовать с просьбой 

допросить лицо, у которого был документ, предмет, который обладает 

значением в целях установления тех или иных обстоятельств по УД, 

следователю либо же суду. 

При рассмотрении полномочий адвоката-защитника, связанных с 

получением документов и всех других сведений нужно отметить 

факультативность такого способа получения доказательств. 

Еще один способ, который позволяет адвокату-защитнику собирать 

доказательства – это опрос лиц (второй пункт третьей части восемьдесят 

шестой статьи Уголовно-процессуального Кодекса РФ). Его же упоминает 

Закон об адвокатуре во втором пункте третьей части шестой статьи. 

На возможность реализации этого способа адвокатом-защитником 

влияет желание лица, которое должно быть подвергнуто опросу. Из этого 

следует, у адвоката-защитника нет каких-либо полномочий по принуждению 

лица к даче объяснений. Адвокат вправе только убедить лицо дать 

объяснение, поскольку это позволит выяснить обстоятельства по делу, а 

также восстановить справедливость. 

Из этого следует, что, исходя из процессуальных правомочий 

рассматриваемого нами участника процесса, нет процессуальной 

регламентации формы проведения, а также фиксации результатов опроса. 

Тем не менее, это нельзя рассматривать в качестве нарушения 

законодательства и основания к отказу приобщить результаты к делу. 

Сведения, которые адвокат-защитник получил после опроса, можно 

рассматривать в качестве основания для проведения допроса опрашиваемых 

лиц как свидетелей и для следственных действий. Поскольку их нужно 

оценить, проверить, как это делается со всеми остальными доказательствами. 

Вместе с этим, порядок опроса должен являться таким: договоренность 

между адвокатом-защитником с опрашиваемым лицом о месте, где будут 
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получены необходимые объяснения. До того, как получить необходимые 

объяснений у лица, самому адвокату следует удостоверить личность, а также 

разъяснить необходимость дать правдивое и истинное объяснение. 

После того, как определенные сведения были получены, они должны 

быть зафиксированы. Их нужно фиксировать при помощи специального 

бланка объяснения, где должны быть указаны дата получения, место 

получения и сведения адвоката, а также того лица, которое дает данное 

объяснение. 

После того, как объяснение было зафиксировано, его предъявляют 

лицу с целью прочтения либо же его зачитывает адвокат-защитник этому 

лицу. Опрашиваемый вправе вносить определенные дополнения и поправки, 

он также вправе самостоятельно написать объяснение. После этого, 

опрашиваемое лицо должно поставить свою подпись под каждой из страниц, 

адвокату-защитнику нужно, в свою очередь, подписать последнюю страницу. 

Можно обратить внимание на определение Конституционного Суда 

который считает, «что порядок собирания защитником доказательств, в том 

числе путем опроса лица с его согласия, в отличие от производимых 

прокурором, следователем или дознавателем следственных действий по 

собиранию доказательств, специально не регламентируется. Следовательно, 

исходя из процессуальных правомочий лиц, осуществляющих такой опрос, 

само по себе отсутствие процессуальной регламентации формы проведения 

опроса и фиксации его результатов не может рассматриваться как нарушение 

закона и основание для отказа в приобщении результатов к материалам дела. 

При этом полученные защитником в результате опроса сведения могут 

рассматриваться как основание для допроса указанных лиц в качестве 

свидетелей или для производства других следственных действий, поскольку 

они должны быть проверены и оценены, как и любые другие доказательства, 

с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные 
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доказательства в совокупности — с точки зрения достаточности для 

разрешения уголовного дела.»
1
 

Еще одним способом собирания доказательств адвокатом-защитником, 

предусмотренная п. 3 частью 3 статьи 86 УПК РФ является истребование 

справок, характеристик, иных документов от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 

организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или 

их копии. Так же данный способ предусмотрен в п.1 ч.3 статьи 6 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Сведения, имеющиеся у государственных, местных органов власти, у 

различных общественных объединений и пр. очень важны для доказывания. 

Смысл этого действия заключается в следующем: адвокат-защитник без 

формальностей запрашивает необходимые для него сведения у органов 

государственной власти либо же организации, и они должны вовремя 

предоставить их. 

Адвокат-защитник обладает правом на истребование совершенно 

любого, но относящегося к делу документа, но лишь у учреждений, 

указанных третьим пунктом третьей части восемьдесят шестой статьи 

Уголовно-процессуального Кодекса РФ. Среди этих учреждений: 

 государственные и местные органы власти; 

 различного рода общественные организации, объединения. 

Уголовно-процессуальный Кодекс РФ и Закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» не содержат каких-то 

четких требований в отношении формы адвокатского запроса и его 

содержания. Возможна подача запроса как в письменном, так и в 

                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2004 №467-О «По жалобе гражданина 

Пятничука Петра Ефимовича на нарушение его конституционных прав положениями 

статей 46, 86 и 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» и 

Определение Конституционного Суда РФ от 04.04.2006 №100-Э «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Бугрова Александра Анатольевича на нарушение его 

конституционных прав пунктом 2 части третьей статьи 86 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации» 
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электронном формате. Законодательство предусматривает максимальные 

сроки на выдачу - один месяц, в самом же запросе должна быть обозначена 

дата его направления, а также желаемый срок получения ответа в виде 

запрашиваемого документа. 

После того, как защитник получил все запрошенные документы и 

проанализировал их, он может потребовать при помощи подачи ходатайства 

о том, чтобы приобщить эти документы к делу. В этом случае адвокату 

нужно указать источники их получения, объяснить происхождение этих 

документов. После этого суд или следственные органы могут проверить эти 

документы с собранными доказательствами или получить для этого новые. 

В случае направления запроса могут быть использованы бланков 

адвокатского обращения, которые разрабатываются согласно 

установленному образцу. Также в случае необходимости бланки могут 

заверяться при помощи печати определенного юридического образования. 

Запрос, который содержит требование предоставить необходимые 

документы, должен обладать мотивационной спецификой. 

Факт истребования должен быть выдан в виде запроса со ссылками на 

УПК РФ, должно быть указано на факт защиты по тому или иному 

уголовному делу. Тем не менее, возможны и иные письменные формы, 

позволяющие зафиксировать факты рекультивации, состоящие из: 

обнаружения протокола, из ходатайства о принятии конкретного решения, из 

объяснения адвоката о том, что он удалил копии документов и пр. 

Нужно сказать о том, что уголовно-процессуальным не явялется 

предоставление органами (учреждениями) тех документов, которые 

запрашивает защитник. Как правило, регулирование этого порядка 

осуществляют ведомственные акты. Но даже при несоблюдении 

ведомственного правила выдачи тех или иных видов документов, все те 

доказательства, которые были получены защитником, нельзя признать 

недопустимыми, так как отсутствовало нарушение требований УПК. 
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Помимо этого, должно быть обращено внимание на то, как материалы 

приобщаются к уголовному делу, которые были получены в порядке третьего 

пункта третьей части восемьдесят шестой статьи Уголовно-процессуального 

Кодекса РФ. 

Для этого должно быть ходатайство в органы предварительного 

расследования или же в суд, где в виде приложений требуется перечислить 

соответствующие акты получения, документацию, различного рода справки 

и пр. 

При отказе принять ходатайство важно помнить, что оно, согласно сто 

двадцатой статье Уголовно-процессуального Кодекса РФ, в любом случае 

должно быть приобщено к делу, а так как полученные сведения и документы 

выступают в качестве приложения к ходатайству, то их также нужно 

приобщить к делу.
1
 

После анализа восемьдесят шестой статьи Уголовно-процессуального 

Кодекса РФ может быть сделан вывод о провозглашении данной нормой 

права адвоката-защитника на сбор доказательств, но эта норма не 

обеспечивает механизм, который позволяет его реализовать. Это результат 

отсутствия равных возможностей у защиты и обвинения на осуществление 

прав собирать существенные доказательства по делу. 

В этой связи полагаем представляется целесообразным определить 

паритет возможных средств и способов доказывания между 

профессиональными представителями и защитниками в соответствии с ч. 3 

ст. 86 УПК РФ. 

 

 

 

                                           
1
 Давыдова Н.Н. Актуальные вопросы осуществления защиты в уголовном процессе 

России // Вестник СГЮА. 2017. № 3 (116). С. 191-195. 



61 

3.2 Значение выбора адвокатской тактики при оказании юридической 

помощи адвокатом-представителем в российском уголовном 

судопроизводстве 

 

Если говорить о тактике, которой придерживается адвокат-

представитель в участии на стороне защиты в рамках производства по 

уголовному делу в суде, то до сих пор не было исследований вопроса по 

поводу места этой тактики среди всех научных знаний, по поводу ее 

содержания, а также предмета. Не представляется возможным назвать хотя 

бы одну монографическую работу, в рамках которой проводилось бы 

рассмотрение тактики его участия как самостоятельной подсистемы. 

Впервые, как мы можем это увидеть, в 2005 году особенности его 

деятельности были более глубоко изучены таким автором, как О.Я. Баев.
1
 

Мы же, в свою очередь, полагает, что особенности деятельности 

рассматриваемого нами лицам позволяют называть тактику его участия 

именно подсистемой криминалистической тактики (нужно сказать, что, в 

свою очередь, она является подсистемой самой криминалистики). 

Один из доводов всех тех, кто считает, что тактика защитника не 

относится к предмету криминалистики, заключается в том, что неоправданно, 

учитывая принципы нравственности, осуществлять разработку таких 

рекомендаций, которые, с одной стороны, должны оказывать помощь в 

изобличении злоумышленника и, с иной стороны, освобождать от уголовной 

ответственности или сводить ее к минимуму
2
. 

Понятным является то, что данный довод для всех тех, кто отрицает 

«адвокатскую криминалистику», не касается проблемы включения вопросов 

изучения различного рода закономерностей и аспектов деятельности этого 

                                           
1 Баев М. О., Баев О. Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты 

от него. Прокурорская тактика. Адвокатская тактика : научно-практическое пособие. М., 

2005. С.320. 
2
 Эксархопуло А. А. Предмет и пределы криминалистики // Роль и значение деятельности 

профессора Р. С. Белкина в становлении и развитии современной криминалистики : 

материалы международной научной конференции. М., 2002. С. 31. 
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представителя к криминалистической науке, потому как адвокат-

представитель потерпевшего, согласно Уголовно-процессуальному Кодексу 

РФ, выступает на стороне обвинения, поэтому не может быть подобной 

сложной стороны решения проблемы. В связи с этим, нет никаких сомнений 

в необходимости разработки тактических средств для каждого 

профессионального участника только в одной науке, потому как это 

обеспечит системный подход и его реализацию. 

Тем не менее, сегодня есть разные точки зрения по рассматриваемому 

нами вопросу. К примеру, по мнению Л.А. Зашляпина, юридическое и 

технологическое мастерство (куда также нужно отнести тактику адвоката) 

следовало бы рассматривать именно в рамках уголовно-процессуальной 

науки в качестве самостоятельного направления, которое усиливает 

активность адвоката по части правореализации
1
. Автор обосновывает это 

тем, что правосознание должно быть рассмотрено дифференцированно как 

для властных участников отношений, так и для невластных. Адвокат, 

который может быть представителем потерпевшего, а также представителем 

гражданского истца и ответчика) – носитель совершенно другой 

нормативной этики, которая достаточно существенно отличается от этики 

властных участников. Мораль же отличает приемы адвоката и следователя, а 

также отличает тактику представительства, которое осуществляет адвокат
2
. 

Мы не совсем согласны с такой точкой зрения. Прежде всего, нельзя 

сказать об идентичном характере «нормативной этики» при изучении 

тактики адвоката-представителя вместе с тактикой следователя, 

государственного обвинителя и адвоката-защитника, потому как данный 

                                           
1
 Зашляпин Л. А. Отзыв на автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук Вадима Вадимовича Горского на тему: «Тактические основы 

деятельности адвоката-представителя потерпевшего в уголовном судопроизводстве 

России» по специальности 12.00.09 — уголовный процесс, криминалистика и судебная 

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. URL: http://zash.web.ur.ru/otz_gorsky_v. 

htm (дата обращения: 6 февраля 2010). 
2
 URL: http://zash.web.ur.ru/otz_gorsky_v. htm 

http://zash.web.ur.ru/otz_gorsky_v
http://zash.web.ur.ru/otz_gorsky_v
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критерий как раз дает возможность рассмотрения адвоката-представителя 

потерпевшего и его тактики именно в качестве самостоятельной подсистемы. 

Второй момент заключается в том, что изучение тактики адвоката-

представителя и адвоката-защитника в криминалистической науке не говорит 

о возможности применения всех тех рекомендаций, приемов, которые 

относятся к «традиционной» криминалистике. Здесь ситуация обратная – у 

всех этих подсистем есть и свои средства, что подтверждается длительным 

изучением особенностей тактики защитника, потому как за все это время 

появилось множество приемов, рекомендаций по защите, которые 

различаются по ситуациям на тех или иных стадиях, а также по категориям 

дел. 

Текущая система производства по уголовным делам в суде должна 

пересмотреть свою позицию по поводу деятельности таких лиц, как 

потерпевший и представитель этого потерпевшего, ведь все более и более 

активной становится роль этих лиц. Потерпевший не просто присутствует в 

процессе следственного, судебного действия, он участвует в течение всего 

осуществляемого в суде производства по уголовному делу, выполняя 

собственные цели и задачи в рамках своего участия. В связи с этим, 

возникает необходимость разработки основ тактики адвоката-представителя 

потерпевшего. 

Тактика участия рассматриваемого нами лица в производстве по 

уголовному делу в суде является достаточно специфичной, она имеет 

определенные отличия от всех остальных подсистем. На это влияет 

возможность одновременного выполнения сразу нескольких определенных 

задач данным лицом в ходе собственной деятельности. 

Мы считаем, что ключевая задача предполагает изобличение всех 

преступников, предоставление доказательств, которые подтверждают их 

вину. Тем не менее, адвокат-представитель вполне может использовать все те 

тактические средства, которые криминалистика разработала для 

гособвинения и следователей. Потерпевшему необязательно выбирать 
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подобного рода позицию, ведь он в зависимости от обстоятельств дела и 

состязательности может придерживаться иной позиции. К примеру, в каких-

то случаях он захочет возмещения вреда, поэтому будет нейтральным в 

привлечении обвиняемого к ответственности по УК РФ. Но при наличии 

родственных связей потерпевший вполне может потребовать освобождения 

от уголовной ответственности и начать защищать обвиняемого. Здесь свое 

проявление находит диспозитивность – право выбирать, право сторон 

бороться и отстаивать свои позиции, а также свободно и доступно 

пользоваться различными процессуальными средствами. 

Отметим ограниченную диспозитивность для представителя и 

защитника, потому как у него нет права занимать ту позицию в рамках 

уголовного дела, которая противоречит воле их доверителя. В свою очередь, 

для следователей и прокуроров она выражается в публичности – они обязаны 

всегда возбуждать дела, если выявляют те или иные признаки преступлений, 

принимать меры согласно закону, позволяющие устанавливать события и 

виновных лиц с последующим их привлечением и наказанием. Из этого 

следует ограниченность диспозитивности, поэтому именно в рамках 

уголовного процесса она позволяет осуществлять состязательность
1
. 

Помимо этого, адвокат-представитель должен обеспечить доверителю 

защиту от той версии, в которой подозреваемое лицо утверждает о 

совершенных потерпевшим неправомерных действий, побудивших 

совершить посягательство на него или послуживших провокацией для 

данного преступного деяния. Тогда представитель потерпевшего вполне 

может воспользоваться приемами защиты по уголовным делам
2
. 

Реализовывая данные им полномочия, потерпевший и адвокат-

представитель могут контролировать соблюдение профессиональной этики и 

законодательствами судом и всеми теми органами, которые занимаются 

уголовным преследованием. Тут нужно сказать, что подобное со стороны 

                                           
1
 См.: Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. М., 1968. Т. 1. С. 156. 

2
 См.: Баев М. О., Баев О. Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной 

защиты от него. Прокурорская тактика. Адвокатская тактика. С. 302. 
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представителя не может говорить о том, что адвокат обладает 

определенными надзорными полномочиями в отношении следователя. 

Адвокат-представитель просто должен критически оценивать все те 

действия, которые предпринимают должностные лица. С наличием прав на 

обжалование различных осуществленных процессуальных действий он 

может быстро отреагировать на различного рода нарушения требований и 

норм законодательства, а также на излишнюю волокиту. За счет этого работа 

органов, которые занимаются расследованием дел, может быть исправлена 

достаточно быстро и качественно
1
. 

К примеру, в процессе изучения и ознакомления с делом данному лицу 

нужно оценить материалы, которые были собраны и обобщены в уголовном 

деле, согласно требованиям в отношении допустимости доказательств. 

Адвокат ввиду этого несет особую ответственность, так как должен оценить 

каждое из всех спорных доказательств. Здесь, как считает В.Ю. Резник, он 

как бы «контролирует» следователя
2
, в связи с чем деятельность адвоката-

представителя защитника очень близка как в функциональном, так и в 

гносеологическом плане, к той роли, которую выполняет прокурор
3
. 

Тем не менее, это вряд ли можно называть контролем в своем смысле, 

потому что прокурор наделен властными полномочиями, что, по сравнению с 

адвокатом, позволяет ему принимать и обеспечивать реализацию своих 

решений. 

Также нужно сказать, что если другие участники процесса имеют право 

реагировать на те или иные нарушения законности, то прокурор, в свою 

очередь, обязан это делать.
4
 

                                           
1
 См.: Кокорев Л. Д. Потерпевший от преступления в советском уголовном процессе. 

Воронеж, 1964. С. 36. 
2
 См.: Резник В. Ю. Актуальные проблемы участия адвоката, представляющего 

потерпевшего в предварительном следствии // Тактика, методика и стратегия 

профессиональной защиты : сб. статей. Екатеринбург, 2001. С. 88—89. 
3
 Баев М. О., Баев О. Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты 

от него. Прокурорская тактика. Адвокатская тактика. С. 306. 
4
 См.: Кокорев Л. Д. О некоторых принципиальных положениях УПК России // Служенье 

Истине : Научное наследие Л. Д. Кокорева : сб. статей. Воронеж, 1997. - С. 256. 
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Отметим отличие между деятельностью, которую осуществляет 

представитель потерпевшего, от деятельности, которую осуществляет 

сторона защиту, так как деятельность, которую защитник осуществляет в 

связи с наблюдением за процессуальными действиями гособвинения, и 

другая деятельность защитника по защите априори противоположна той 

деятельности, которой занимаются органы, расследующие уголовное дело. 

Уголовно-правовой конфликт в связи с совершенным преступлением 

является основой взаимодействий этих участников процесса
1
. Это определяет 

конфликтность любых процессуальных отношений между ними. В свою 

очередь, нужно сказать о совпадении задачи потерпевшего и адвоката-

представителя потерпевшего, связанной с изобличением преступника и 

привлечением этого лица к ответственности по УК РФ, с задачей органов 

преследования, потому как это – представители одной и той же стороны. В 

связи с этим, ни о каком конфликте, являющемся основой взаимодействий 

между ними, не идет какой-либо речи. Тем не менее, здесь важно помнить о 

том, что адвокат-представитель наблюдает за следователем и его действиями, 

и это может стать причиной конфликта между ними, из-за чего в дальнейшем 

возможна конфликтность взаимоотношений этих лиц
2
. 

Это указывает на существенные особенности тактики адвоката-

представителя, которые отличают ее от тактики следователя, прокурора и 

защитника, поэтому в рамках криминалистики требуется изучение 

соответствующих закономерностей, а также разработка на этом основании 

средств, позволяющих адвокату, его представителю решать поставленные 

перед ними цели, задачи. Это обеспечит гарантию равноправия и 

состязательности на каждом из этапов процесса. 

                                           
1
 Подробнее об этом см.: Горский М. В. Объективные причины существования 

состязательности в уголовном судопроизводстве // Трибуна молодых ученых. Вып. 10 : 

Контроль, правовые процедуры и юридический процесс : теория соотношения и практика 

взаимообеспечения. Воронеж, 2007. С. 74-94. 
2
 Подробнее о тактике взаимодействия адвоката-представителя потерпевшего с другими 

участниками уголовного судопроизводства см.: Горский В. В. Тактические основы 

деятельности адвоката-представителя потерпевшего в уголовном судопроизводстве 

России : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2009. С. 8-10. 
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Тем не менее, сегодня среди ученых еще не принято довольно четкое 

определение тактики участия данного лица. В связи с этим, потому как она в 

целом представляет собой часть криминалистики, на основании определения 

такого важного понятия, как «криминалистическая тактика»
1
, должно быть 

дано такое определение: 

Тактика участия представителя в рамках производства по уголовному 

делу является системой определенных научных положений, а также 

соответствующих средств, которые были разработаны на основе этих 

положений, позволяющих адвокату рационально предоставлять, исследовать 

доказательственную информацию и использовать ее для того, чтобы 

защищать законные интересы и права потерпевшего лица при 

противодействии, оказываемом различными лицами, организациями, 

которые не дают адвокату-представителю реализовать цели в полном объеме. 

В отличие от остальных криминалистических подсистем, тактика 

участия представителя представляется наименее разработанной, многие 

элементы этой подсистемы в своем обозначенном выше определении не 

были необходимым образом обоснованы в литературных источниках по 

юриспруденции. 

Есть разные критерии, влияющие на состав и содержание тактики 

участия рассматриваемого нами лица. Прежде всего, она может быть 

разработана, изучена в рамках определенного этапа процесса, поэтому можно 

говорить о тактике участия этого лица в досудебном и непосредственно в 

судебном производстве. Вторую из этих тактик можно поделить на 

составляющие, на что влияет судебная инстанция: тактика участия в суде 

первой инстанции, в суде апелляционной инстанции, в суде кассационной 

или надзорной инстанции, а также в случае возобновления дела ввиду 

обстоятельств, которые были вновь открыты или же стали новыми. 

                                           
1
 Подробнее о тактике взаимодействия адвоката-представителя потерпевшего с другими 

участниками уголовного судопроизводства см.: Горский В. В. Тактические основы 

деятельности адвоката-представителя потерпевшего в уголовном судопроизводстве 

России : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2009. С. 19. 



68 

Тактику участия рассматриваемого нами лица в части ее содержания 

составляют элементы, на которые влияет этап деятельности, связанной с 

доказыванием: тактика представления, тактика исследования и пр. 

Нужно также сказать о тактике в проведении тех или иных 

следственных действий, в которых участвует потерпевшее лицо, и в них он 

может участвовать как по своему собственному ходатайству, так и по 

инициативе со стороны защитника, следователя и других лиц. 

Тактика представительства потерпевшего – еще один элемент, который 

составляет содержание всего участия рассматриваемого нами лица в 

производстве по уголовному делу в суде. 

Тактика взаимодействий рассматриваемого нами лица с остальными 

участниками процесса – еще один не менее важный элемент, составляющий 

тактику участия представителя. Предполагает изучение, разработку 

взаимодействий между ним и потерпевшим, между ним и обвиняемыми, 

представителями обвиняемых, следователями, прокурорами, остальными 

потерпевшими и пр. 

Из этого следует, что одно из ключевых направлений в рамках 

развития криминалистики на данном этапе заключается в разработке теории 

участия этого лица. За счет последующих исследований, в свою очередь, 

станет возможным формирование четкой, более полной структуры тактики 

участия адвоката-представителя. 

 

3.3 Дисциплинарная ответственность адвоката - представителя 

 

В настоящее время адвокатура является единственным юридическим 

сообществом, оказывающим юридические услуги, деятельность которого 

регламентирована специальным законодательством, а также подчинена 

правилам корпоративной этики. Так, адвокаты за недобросовестное 

исполнение обязанностей могут быть привлечены к дисциплинарной 

ответственности и лишены своего статуса. К сожалению, аналогичных 
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правил для иных субъектов договорного представительства не 

предусмотрено. 

Нарушение адвокатом-представителем требований законодательства об 

адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката, совершенное 

умышленно или по грубой неосторожности, влечет применение мер 

дисциплинарной ответственности, предусмотренных Кодексом 

профессиональной этики адвоката, утвержденным Первым Всероссийским 

съездом адвокатов 31.01.2003, в соответствии с п. 2 ст. 4 Федерального 

закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» Кодекс устанавливает основания и порядок 

привлечения адвоката к ответственности. Данная норма направлена на 

регулирование отношений, складывающихся в рамках адвокатуры. 

Дисциплинарное производство против адвоката-представителя 

призвано обеспечивать своевременное, объективное, справедливое, полное и 

всестороннее рассмотрение жалоб, представлений, сообщений, частных 

определений на действия (бездействия) адвоката, а также охранять сведения, 

составляющие тайну личной жизни лиц, обратившихся с жалобой, 

коммерческую и адвокатскую тайны, достижение примирения между 

адвокатом и лицом, подавшим жалобу. 

Дисциплинарное производство осуществляется только 

квалификационной комиссией и советом адвокатской палаты, членом в 

которой состоит адвокат-представитель на момент возбуждения такого 

производства. 

Дисциплинарное производство включает следующие стадии: 

1) возбуждение дисциплинарного производства; 

2) разбирательство в квалификационной комиссии адвокатской палаты 

субъекта Российской Федерации; 

3) разбирательство в совете адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации. 

Поводами для возбуждения дисциплинарного производства являются: 

http://www.lexguide.ru/status-advokata.-organy-advokatury/ponyatiya-advokat-i-advokatskaya-deyatelnost.-vidy-yuridicheskoy-pomoschi-okazyvaemoy-advokatami.-garantii-nezavisimosti-advokata.html
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1) жалоба, поданная в адвокатскую палату другим адвокатом, 

доверителем адвоката или его законным представителем, а равно - при отказе 

адвоката принять поручение без достаточных оснований - жалоба лица, 

обратившегося за оказанием юридической помощи в порядке статьи 

26 Закона об адвокатуре; 

2) представление, внесенное в адвокатскую палату вице-президентом 

адвокатской палаты либо лицом, его замещающим; 

3) представление, внесенное в адвокатскую палату органом 

государственной власти, уполномоченным в области адвокатуры; 

4) обращение суда (судьи), рассматривающего дело, представителем 

(защитником) по которому выступает адвокат, в адрес адвокатской палаты. 

Привлечение адвоката-представителя к дисциплинарной 

ответственности и применение мер дисциплинарного взыскания является 

исключительной компетенцией совета адвокатской палаты. 

Президент адвокатской палаты субъекта Российской Федерации по 

поступлении документов (жалобы, представления, сообщение суда) 

возбуждает дисциплинарное производство не позднее десяти дней со дня их 

получения. Участники дисциплинарного производства заблаговременно 

извещаются о месте и времени рассмотрения дисциплинарного дела 

квалификационной комиссией, им предоставляется возможность 

ознакомления со всеми материалами дисциплинарного производства. 

В случае получения жалоб и обращений, которые не могут быть 

признаны допустимым поводом для возбуждения дисциплинарного 

производства, а равно поступивших от лиц, не имеющих право ставить 

вопрос о его возбуждении, или при обнаружении обстоятельств, 

исключающих возможность возбуждения дисциплинарного производства, 

Президент палаты отказывает в его возбуждении, возвращает эти документы 

заявителю, указывая в письменном ответе мотивы принятого решения, а если 

заявителем является физическое лицо, разъясняет последнему порядок 

обжалования принятого решения. 
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Дисциплинарное дело, поступившее в квалификационную комиссию 

адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, должно быть 

рассмотрено не позднее двух месяцев, не считая времени отложения 

дисциплинарного дела по причинам, признанным квалификационной 

комиссией уважительными. 

Разбирательство в квалификационной комиссии адвокатской палаты 

субъекта Российской Федерации осуществляется устно, на основе принципов 

состязательности и равенства участников дисциплинарного производства. 

Квалификационная комиссия должна дать заключение по 

возбужденному дисциплинарному производству в том заседании, в котором 

состоялось разбирательство по существу, на основании непосредственного 

исследования доказательств, представленных участниками производства до 

начала разбирательства, а также их устных объяснений. 

Дисциплинарное дело, поступившее в совет палаты с заключением 

квалификационной комиссии, должно быть рассмотрено не позднее двух 

месяцев с момента вынесения заключения, не считая времени отложения 

дисциплинарного дела по причинам, признанным советом уважительными. 

Совет вправе принять по дисциплинарному производству следующее 

решение: 

1) о наличии в действиях (бездействии) адвоката нарушения норм 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) Кодекса, 

о неисполнении или ненадлежащим исполнении им своих обязанностей 

перед доверителем или адвокатской палатой и о применении к адвокату мер 

дисциплинарной ответственности, предусмотренных статьей 18 Кодекса; 

2) о прекращении дисциплинарного производства в отношении 

адвоката вследствие отсутствия в его действиях (бездействии) нарушения 

норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) 

Кодекса либо вследствие надлежащего исполнения им своих обязанностей 

перед доверителем или адвокатской палатой, на основании заключения 

комиссии или вопреки ему, если фактические обстоятельства комиссией 
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установлены правильно, но ею сделана ошибка в правовой оценке деяния 

адвоката или толковании закона и Кодекса; 

3) о прекращении дисциплинарного производства вследствие 

состоявшегося ранее заключения квалификационной комиссии и решения 

совета этой или иной адвокатской палаты по производству с теми же 

участниками, по тому же предмету и основанию; 

4) о прекращении дисциплинарного производства вследствие отзыва 

жалобы, представления, обращения либо примирения лица, подавшего 

жалобу, и адвоката; 

5) о направлении дисциплинарного производства квалификационной 

комиссии для нового разбирательства; 

6) о прекращении дисциплинарного производства вследствие 

истечения сроков применения мер дисциплинарной ответственности, 

обнаружившегося в ходе разбирательства советом или комиссией; 

7) о прекращении дисциплинарного производства вследствие 

малозначительности совершенного адвокатом проступка с указанием 

адвокату на допущенное нарушение; 

8) о прекращении дисциплинарного производства вследствие 

обнаружившегося в ходе разбирательства Советом или комиссией отсутствия 

допустимого повода для возбуждения дисциплинарного производства. 

Мерами дисциплинарной ответственности адвоката являются 

замечание, предупреждение, прекращение статуса адвоката. 

При определении меры дисциплинарной ответственности учитываются 

тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

форма вины, а также иные обстоятельства, которые советом признаны 

существенными и приняты во внимание при вынесении решения. 

Меры дисциплинарной ответственности могут быть применены к 

адвокату не позднее шести месяцев со дня обнаружения проступка, не считая 

времени болезни адвоката, нахождения его в отпуске. 
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Также меры дисциплинарной ответственности могут быть применены к 

адвокату, если с момента совершения им нарушения прошло не более одного 

года, а при длящемся нарушении - с момента его прекращения (пресечения). 

Не может повлечь применение мер дисциплинарной ответственности 

действие (бездействие) адвоката, формально содержащее признаки 

нарушения требований Закона об адвокатуре и Кодекса, 

предусмотренного п. 1 ст. 18 Кодекса, однако в силу малозначительности не 

порочащее честь и достоинство адвоката, не умаляющее авторитет 

адвокатуры и не причинившее существенного вреда доверителю или 

адвокатской палате. 

Согласно ч. 2 ст. 17 Закона об адвокатуре статус адвоката может быть 

прекращен по решению совета адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации в случаях: совершения адвокатом проступка, порочащего честь и 

достоинство адвоката или умаляющего авторитет адвокатуры; неисполнения 

либо ненадлежащего исполнения адвокатом своих профессиональных 

обязанностей перед доверителем, а также неисполнения решений органов 

адвокатской палаты, принятых в пределах их компетенции. 

Решение совета адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката-

представителя может быть обжаловано в суд в связи с нарушением 

процедуры его принятия лицом, привлеченным к дисциплинарной 

ответственности, в месячный срок со дня, когда ему стало известно или оно 

должно было узнать о состоявшемся решении. 

Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания 

адвокат не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Совет вправе до 

истечения года снять дисциплинарное взыскание по собственной 

инициативе, по заявлению самого адвоката, по ходатайству адвокатского 

образования, в котором состоит адвокат. 

Например, в 2020 году Совет Адвокатской палаты города Москвы 

прекратил статус адвоката за умышленное, грубое, нарочитое и 

garantf1://12030519.181/
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систематическое игнорирование требований ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ», КПЭА и решений органов адвокатского 

самоуправления. 

Совет Адвокатской палаты города Москвы в составе …, с участием 

адвоката Г., заявителя Н. (по видеоконференцсвязи), рассмотрев в закрытом 

заседании дисциплинарное производство, возбужденное по жалобе Н. от 13 

января 2020 года (вх. № . от 22.01.2020) в отношении адвоката Г. 

(регистрационный номер 77/. в реестре адвокатов города Москвы), 

установил: 

В соответствии с Заключением Квалификационной комиссии от 

26.02.2020 адвокатом Г. нарушены взаимосвязанные положения пп. 4 п. 1 ст. 

7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», пп. 9 п. 1 ст. 9 и п. 6 ст. 15 Кодекса 

профессиональной этики адвоката, что выразилось во вступлении 10 апреля 

2019 года в уголовное дело № . в качестве защитника Н. по назначению 

следователя. МРСО СУ по ЮАО ГСУ СК РФ по городу Москве в нарушение 

установленного порядка оказания юридической помощи адвокатами, 

участвующими в качестве представителей в уголовном судопроизводстве по 

назначению. 

Сторо нники идеи лицензи рования представительской деятел ьности 

считают, ч то внедрение механ измов государственного конт роля 

обеспечивает возмо жность привлечения к юриди ческой ответственности 

недоброс овестных представителей, в т ом числе приме нение таких м ер, как 

от зыв лицензии и лиш ение права осущес твлять процессуальное 

представ ительство
1
. 

Можно предпо ложить, что лицензи рование деятельности догов орных 

представителей уси лит их завис имость от орг анов уголовного пресле дования 

                                           
1
 Богомолов М.В. Особенности современной классификации правового института судебного 

(процессуального) представительства в гражданском и арбитражном процессе // Вестник 

ПАГС. 2014. № 1. С. 47–53.   
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и повысит корруп ционную составляющую, ч то может нега тивно отразиться 

н а реализации прин ципа равноправия сто рон и состязательности в угол овном 

судопроизводстве.  
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ 

 

Нужно ска зать о том, ч то адвокат – гла вное лицо, кот орое выступает 

предста вителем. УПК Р Ф, действующий н а данный мом ент, не мо жет 

реализовать полно мочия рассматриваемого на ми лица в пол ном объеме. 

Согл асно ч. 3 ст. 4 5 и ч. 2 ст. 5 5 Уголовно-процесс уального Кодекса 

Р Ф, представитель обла дает правами, кот орые аналогичны пра вам 

представляемого ли ца. Обозначенная прав овая норма отсы лает к правам 

та ких участников проц есса, как потер певший (сорок вто рая статья), час тный 

обвинитель (со рок третья ста тья), гражданский ис тец и ответчик (ста тьи 44 и 

5 4 Уголовно-процесс уального Кодекса Р Ф). Выходит, ч то, выступая в 

каче стве представителя, адв окат обладает пра вами, представленными в 

обозна ченных выше ста тьях. 

Отметим, ч то, в соответствии с тре тьей частью указа нного выше 

зак она, права адво ката сводятся к след ующим четырем: 

1. Пр аво осуществлять сб ор сведений и предст авлять их в инте ресах 

доверителя следу ющими способами:  

 истреб ование различного ро да документов, пред метов;  

 привлечение специ алиста к участию в проц ессе; 

 опрос ли ца, но с усло вием согласия эт ого лица.  

2. Пр аво на беспрепя тственное и конфиденциальное прове дение встреч 

с о своим заяви телем без огран ичений по вре мени. 

3. Право н а фиксацию вс ех тех матер иалов, что бы ли собраны п о делу 

(сня тие копий докум ентов при пом ощи технических сре дств) и к которым о н 

имеет дос туп в рамках осущест вляемой процессуальной деятел ьности. 

4. Право н а осуществление вс ех иных разре шенных законом дейс твий 

для защ иты и обеспечения пр ав своего довер ителя. 
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Адвокат им еет все э ти правомочия вв иду того, ч то принадлежит 

сообщ еству юристов, осущест вляющих правозащитную деятел ьность. Во 

мно гом это позв оляет ему выпо лнять свое предназ начение – осуществлять 

оказ ание юридической пом ощи доверителю. Совер шенно не ва жно то, в 

ка ком статусе адв окат принимает уча стие в деятельности (в каче стве 

защитника, предст авителя, консультанта). Ва жно дублирование, уточ нение 

всех эт их правомочий в отрас левом законодательстве б ез каких-ли бо 

ограничений. И з-за то го, что предст авитель не им еет большей ча сти 

обозначенных вы ше полномочий в У ПК РФ, деятел ьность адвоката им еет 

определенные проб лемы. Нередко им еют место ситу ации отказа су дом и 

следователем в удовлет ворении ходатайств, пода нных в связи с прове денным 

допросом очев идца, отказа в приоб щении заключений специ алиста ввиду 

отсут ствия прав у эт ого лица н а осуществление опреде ленных действий, 

пот ому как дан ное право отсут ствует у участника, представ ляющегося 

адвокатом.  

Д ля того, чт обы устранить возни кающие в связи с эт им проблемы, 

треб уется следующее допол нение третьей ча сти сорок пя той статьи, вто рой 

части пять десят пятой ста тьи Уголовно-процесс уального Кодекса Р Ф, а 

именно: «пом имо прав предста вляемого лица, адв окат-представитель им еет 

все т е права, кот орые обозначены в Федер альном закона «О б адвокатской 

деятел ьности и адвокатуре в Росси йской Федерации». 

Т ак как адвок атура обеспечивает выпол нение функции, кот орая 

связана с оказ анием квалифицированной пом ощи для физич еских, 

юридических л иц, то ва жно, чтобы обще ство стало дол жным образом 

относ иться к этой проф ессии. Этого дос тичь можно ли шь законодательной 

разра боткой механизмов, кот орые позволяют защи щать адвоката в хо де его 

професси ональной деятельности. 



78 

В чи сле подобного ро да проблем мо жет быть ука зано следующее: 

семь десят четвертая ста тья Уголовно-процесс уального Кодекса Р Ф 

определяет та кое понятие, к ак «доказательства» - лю бые сведения, 

позво ляющие суду, следо вателю, прокурору и ли же дозна вателю установить 

в се те обстоят ельства, которые отно сятся к данному уголо вному делу. 

Е ще одна проб лема сводится к законода тельному провозглашению 

пр ава этого ли ца на сб ор доказательств, кот орое не им еет необходимого 

инструм ентария для е го применения. Э то следует счи тать достаточно 

сущест венным пробелом У ПК РФ. 

На ми предложено след ующее решение вс ех обозначенных про блем – 

для эт ого третья ча сть восемьдесят шес той статьи Угол овно-процессуального 

Код екса РФ дол жна быть изме нена, а именно: 

1) ну жно провозгласить н е только полу чение различного ро да, 

документов, свед ений; 

2) опрос л иц, но п ри наличии и х согласия н а это; 

3) истреб ование различного ро да документов о т государственных и 

мес тных органов вла сти, а также о т тех и ли иных общест венных 

организаций, нес ущих обязанность п о предоставлению каж дого 

запрашиваемого доку мента (копий эт их документов), н о и определить и 

закр епить способы, кот орые позволяют зафикс ировать всю получ енную 

информацию посре дством разработки и соста вления документов с 

надел ением ее доказател ьственной силой. 

В се это обес печит расширение пр ав этого ли ца, это та кже гарантирует 

реали зацию такого прин ципа, как состязат ельность, в рамках вс его 

уголовного проц есса. 
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ИНСТАНЦИЙ И МАТЕ РИАЛЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАК ТИКИ 
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Уголовнопро цессуального кодекса Росси йской Федерации» и Опред еление 
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3. Опред еление Конституционного Су да РФ о т 11.0 7.2006 N 3 00-О «По 

жал обе гражданина Андр еева Андрея Иван овича на нару шение его 
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