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РЕФЕРАТ

Работа содержит 50 страниц, 43 источника.

ЗАЩИТНИК, АДВОКАТ, УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, ПРЕДВАРИ-

ТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ, ЗАЩИТА, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ, СЛЕД-

СТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ, ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ДОКАЗЫВАНИЕ

Целью работы является исследование основных аспектов участия за-

щитника в уголовном процессе с точки зрения современного уголовно-

процессуального законодательства Российской Федерации.

Объектом исследования является защитник и анализ условий его про-

фессиональной деятельности в ходе уголовного судопроизводства.

Предмет исследования – изучение нормативно-правовых актов, специ-

альной литературы, посвященных положению защитника в уголовном процес-

се.

Для достижения цели необходимо решить ряд задач:

— определить само понятие «защитник», и цели, поставленные перед

ним в процессе уголовного судопроизводства;

— рассмотреть права и обязанности защитника на стадии предваритель-

ного расследования в уголовном судопроизводстве;

— выявить значение деятельности защитника в уголовном процессе.
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ВВЕДЕНИЕ

Конституция Российской Федерации, как основной закон страны, уста-

навливает гарантированное право каждого на получение квалифицированной

юридической помощи. Наиболее значимо это конституционное предписание в

сфере уголовного процесса. Эти правоотношения затрагивают непосредственно

жизнь, судьбу человека, и поэтому очень важно создать условия для реализации

права гражданина и человека на защиту, установленного основным законом

страны, для реализации им своих процессуальных прав.

Уголовное судопроизводство является особым видом государственной

деятельности, и в нормативно-правовых актах строго определяется круг орга-

нов и лиц, которые вправе в нем участвовать. Это деятельность государствен-

ных органов, по возбуждению, расследованию, рассмотрению и разрешению

уголовных дел, осуществляемая согласно предписаниям законов. Главным

назначением этой отрасли выступает защита прав и законных интересов физи-

ческих и юридических лиц, пострадавших от преступления, так же защита лич-

ности  от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, какого-либо

ограничения ее прав и свобод. Этот специфический вид государственной дея-

тельности реализовывается строго в соответствии с принципами, закрепленны-

ми в гл. 2 Уголовно-процессуального кодекса РФ, одним из таких принципов

является обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту.

Институт защиты является одним из базовых и наиболее значимых в

уголовном судопроизводстве. Невозможно представить уголовный процесс в

отсутствии защитника. Вычеркивание института защиты из дела ознаменуется

грубым нарушением конституционных и процессуальных принципов.

Актуальность изучения данного вопроса объясняется та же тем, что

настоящее время защитник - главный и незаменимый участник уголовно-

процессуальных отношений, выступающий на стороне защиты, и именно на

защитника возлагается ответственность за обеспечение подозреваемому и об-

виняемому права на такую защиту.
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Теоретическую основу исследования составляют посвященные вопросам

участия защитника на стадии предварительного расследования, работы извест-

ных российских ученых-процессуалистов, а также ведущих практических ра-

ботников в сфере уголовно-процессуальных отношений. В частности, это рабо-

ты таких авторов как Безлепкин Б.Т., Лебедев В.М., Савицкий В.М., Бекешко

С.П., Стецовский Ю.И., Ларин А.М., Смирнов А.В., Калиновский К.Б., Ванды-

шев В.В., БожьевВ.П., Резник Г.М., Петрухин И.Л. и других.

Целью работы является исследование основных аспектов участия за-

щитника в уголовном процессе с точки зрения современного уголовно-

процессуального законодательства Российской Федерации.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникаю-

щие в процессе реализации адвокатом своих профессиональных полномочий.

Предмет исследования – нормативно-правовые акты, специальная лите-

ратура, посвященная положению защитника в уголовном процессе.

Для достижения цели необходимо решить ряд задач:

— определить само понятие «защитник», и цели, поставленные перед

ним в процессе уголовного судопроизводства;

— рассмотреть права и обязанности защитника на стадии предваритель-

ного расследования в уголовном судопроизводстве;

— выявить значение деятельности защитника в уголовном процессе.

Методологической основой работы выступили положения общего мето-

да познания - материалистической диалектики. Широко использовались част-

ные научные методы познания: формально-логический, логико-исторический,

сравнительно-правовой, статистический и др. Применены методы и познава-

тельные процедуры системного анализа, целостного и комплексного подходов.

Составной частью методологической базы исследования явились конкретно-

социологические методы, в соответствии с которыми изучалась практика пред-

варительного расследования, проводились опросы.
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1 ЗАЩИТНИК КАК СУБЪЕКТ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Основной закон государства гарантирует гражданам государственную

защиту прав и свобод человека и гражданина. Каждый вправе защищать свои

права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 1 Принцип обес-

печения права на защиту охватывает:

1 Права, которые подозреваемый и обвиняемый могут реализовать соб-

ственными действиями путем осуществления своих прав: представлять доказа-

тельства, участвовать в судебных заседаниях в допросах участников процесса,

подавать жалобы на действия и решения государственных органов и должност-

ных лиц;

2 Права, которые могут осуществляться ими с помощью защитника и за-

конного представителя путем реализации прав и обязанностей этих лиц;

3 Обязанности дознавателя, следователя, прокурора и суда, соответ-

ствующие правам подозреваемого, обвиняемого, законного представителя и

защитника, когда данные права могут быть осуществлены только путем выпол-

нения данными должностными лицами и органами определенных встречных

действий (обеспечить участие защитника, предоставить в установленных зако-

ном случаях для ознакомления необходимые документы и материалы дела, дать

возможность снятия с них копий, рассмотреть ходатайства и жалобы, заслу-

шать показания путем проведения допроса и т.д.).

4 Процессуальные гарантии защиты, действующие в силу закона. Они

действуют даже тогда, когда участники процесса ведут себя пассивно, т.е. при

отсутствии их волеизъявления. Это презумпция невиновности, включая возло-

жение бремени доказывания на обвинителя и толкование сомнений в пользу

обвиняемого; правила о недопустимости доказательств, полученных в наруше-

ние закона и др.

Для обвиняемого и подозреваемого это право, главным образом, реали-

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-фкз, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря.
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зуется через предоставление возможности иметь защитника.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу защитник - лицо, осу-

ществляющее в установленном настоящим Кодексом порядке защиту прав и

интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую по-

мощь при производстве по уголовному делу. Ученые же дают иные понятия

этому термину: защитник — лицо, обладающее высшим юридическим образо-

ванием, заключившее соглашение с клиентом об оказании юридической помо-

щи подозреваемому или обвиняемому (подсудимому, осужденному или оправ-

данному) и допущенное к участию в уголовном деле для обеспечения прав,

свобод и законных интересов подзащитного.2

Исходя из вышеизложенного, участие защитника в уголовном деле, обу-

словлено его процессуальным положением, способностью оказать необходи-

мую, а главное - квалифицированную юридическую помощь, обеспечить тем

самым подозреваемому, обвиняемому право на защиту.

1.1 Понятие и сущность защитника в уголовном процессе. Круг лиц,

допускаемых в качестве защитника

Понятие «защита» рассматривается в двух аспектах: широком и узком. В

первом значении, т.е. в общеправовом смысле под защитой понимается отстаи-

вание прав, свобод и законных интересов любого лица независимо от его пра-

вового положения. Такие положения закрепляет Конституция, указывая, что

"Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод". Это показывает,

что право на защиту есть у любого лица, а его адвокат в любом случае является

защитником доверителя, и не имеет значение, какое процессуальное положение

у него: обвиняемый, потерпевший, свидетель и т.д. Для обывателя адвокат -

это всегда защитник.

Однако, рассматривая второй аспект данного понятие, следует указать

на существование данного термина в науке уголовного процесса, и в Уголовно-

процессуальном кодексе. В этом случае он используется в узком смысле и под-

разумевает связь лишь с один участником процесса – уголовно-преследуемым

2 Вандышев В.В. Уголовный процесс: учебник. - Юнити-дана. - 2009. – С. 58.
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лицом (подозреваемым, обвиняемым). Понятие "защита" выражается как анти-

под уголовного преследования и заключается в противодействии подозревае-

мого, обвиняемого и его защитника выдвинутому тезису подозрения или обви-

нения всеми не запрещенными законом средствами и способами.

Защитник - один из главных участников уголовного процесса. С его по-

мощью, в первую очередь, реализуется охрана законных интересов и прав об-

виняемого. Под законными интересами следует понимать социальные потреб-

ности личности, обусловленные ее положением в обществе в целом либо в кон-

кретных общественных отношениях, направленные на самоутверждение, отста-

ивание своей позиции и в дальнейшем, влияющие на нормальное развитие и

дальнейшую жизнедеятельность. Рассматривая законные интересы через приз-

му уголовного процесса, обвиняемый – это личность, а ведущееся в отношении

него в соответствии с процессуальным законодательством уголовное преследо-

вание – положение. К потребностям личности можно отнести то, что нельзя

быть привлеченным к уголовной ответственности и осужденным при отсут-

ствии вины в совершении преступления; нельзя быть привлеченным к уголов-

ной ответственности и осужденным по закону о более тяжком преступлении,

чем то, которое он в действительности совершил; и многие другие процессу-

альные гарантии защиты.

В соответствии со ст. 49 УПК РФ защитник - лицо, осуществляющее в

установленном порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых

и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному де-

лу. В качестве защитников допускаются адвокаты. По определению или поста-

новлению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом

один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которо-

го ходатайствует обвиняемый.3

На предварительном следствии в качестве защитников участвуют только

адвокаты. Обеспечение защиты подозреваемого на стадии предварительного

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 01.05.2016) //
Российская газета. – 2001. – 22 декабря. - № 249.
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расследования исключительно с помощью адвокатов - это определенная гаран-

тия закона, которая является развитием важного конституционного принципа

уголовного процесса как право обвиняемого на получение квалифицированной

юридической помощи.

Но не все адвокаты могут оказывать помощь в качестве защитника подо-

зреваемому и обвиняемому. Защитник не вправе участвовать в производстве по

уголовному делу, если он:

1 ранее участвовал в производстве по данному уголовному делу в каче-

стве судьи, прокурора, следователя, дознавателя, секретаря судебного заседа-

ния, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика или понятого;

2 является близким родственником или родственником судьи, прокуро-

ра, следователя, дознавателя, секретаря судебного заседания, принимавшего

либо принимающего участие в производстве по данному уголовному делу, или

лица, интересы которого противоречат интересам участника уголовного судо-

производства, заключившего с ним соглашение об оказании защиты;

3 оказывает или ранее оказывал юридическую помощь (в том числе да-

вал консультации лицу, интересы которого противоречат интересам защищае-

мого им подозреваемого, обвиняемого либо представляемого им потерпевшего,

гражданского истца, гражданского ответчика).4

Так же, согласно законодательству, адвокат не вправе принимать от ли-

ца, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, поручение в слу-

чаях, если он:

− имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с доверителем,

отличный от интереса данного лица;

− участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи или арбитра, по-

средника, прокурора, следователя, дознавателя, эксперта, специалиста, пере-

водчика, является по данному делу потерпевшим или свидетелем, а также если

он являлся должностным лицом, в компетенции которого находилось принятие

решения в интересах данного лица;

4 Лупинская П.А. Уголовно-процессуальное право российской федерации. Учебник - Юристъ; 2005. – С. 137.
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− состоит в родственных или семейных отношениях с должностным ли-

цом, которое принимало или принимает участие в расследовании или рассмот-

рении дела данного лица;

− оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого проти-

воречат интересам данного лица; 5

УПК определяет перечень обстоятельств, являющихся основанием для

заявления отвода адвокату любым из участников процесса. Но эти обстоятель-

ства изначально могут стать известны самому адвокату. В науке высказано и

иное суждение: "При наличии оснований для отвода соответствующий субъект

должен заявить себе самоотвод, который подлежит рассмотрению и разреше-

нию на общих основаниях, ибо самоотвод есть тот же отвод, только заявленный

самому себе". Это означает, что любой субъект, подлежащий отводу, при нали-

чии оснований, обязан заявить самоотвод, т.е. указать на обстоятельства, ис-

ключающие его участие в деле, и поставить вопрос о своем дальнейшем уча-

стии в деле на разрешение субъекта, ведущего уголовное судопроизводство.

Таким образом, самоотвод защитника - это узаконенное прекращение

осуществления защиты по инициативе защитника. Это своего рода отказ от за-

щиты, но отказ не односторонний, он носит не уведомительный, а разреши-

тельный характер. Это официальное заявление адвоката с просьбой исключить

его из состава участников процесса в связи с наличием ряда обстоятельств, по

мнению законодателя, лишающих его возможности продолжать свою профес-

сиональную деятельность в данном процессе. Итак, чтобы отказ защитника от

защиты соответствовал требованиям закона, должны быть соблюдены два

условия:

- он должен быть официально обращен к субъекту, ведущему уголовное

судопроизводство;

- он должен быть основан объективными обстоятельствами, исключаю-

щими его участие в процессе.6

5 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции" (в ред. от 13.07.2015) // Российская газета. – 2002. – 05 июня. -- № 100.
6 Таран А. С. Самоотвод как процессуальная обязанность адвоката // Адвокат. - 2014. - № 3.
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Итак, закон устанавливает, что заявление самоотвода обязательно для

адвоката при наличии обстоятельств, исключающих его участие в деле, уста-

новленных ст. 72 УПК РФ. Эта обязанность существует на любом этапе произ-

водства по уголовному делу, возникая с того момента, как ему становится из-

вестно о наличии обстоятельств, исключающих его участие в нем.

Защитник допускается к участию в уголовном деле с момента:

1 вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого;

2 возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица;

3 фактического задержания (ограничения свободы передвижения) лица,

подозреваемого в совершении преступления, в случаях:

- задержания лица по подозрению в совершении преступления;

- заключения лица под стражу в качестве меры пресечения до

предъявления обвинения;

4 вручения уведомления о подозрении в совершении преступления;

5 объявления лицу, подозреваемому или обвиняемому в совершении

преступления, постановления о назначении судебно - психиатрической экспер-

тизы;

6 начала осуществления иных мер процессуального принуждения или

действий, затрагивающих права и свободы лица, подозреваемого в совершении

преступления (применение мер пресечения, связанных с заключением под

стражу, до предъявления обвинения, в результате чего лицо становится подо-

зреваемым в совершении определенного преступления, т.е. участником уголов-

ного судопроизводства, в отношении которого начато уголовное преследова-

ние)

7 с момента начала осуществления процессуальных действий, затраги-

вающих права и свободы лица, в отношении которого проводится проверка со-

общения о преступлении.

Последнее вышеуказанное основание начала участия адвоката в уголов-

ном судопроизводстве было введено в 2013 году, и вызывает громкие обсужде-

ния относительно правильного толкования и применения данной нормы. Целью
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введения этого положения являлось способствование более эффективной защи-

те интересов тех лиц, вовлеченных в сферу уголовного процесса, и обеспечение

на самом начальном этапе квалифицированной юридической помощью. Глав-

ная проблема при применении данной нормы состоит в том, что при проведе-

нии проверки сообщения о преступлении, участвующие лица еще не наделены

уголовно-процессуальным статусом. Нет ни потерпевшего, ни обвиняемого. На

этой стадии есть только лица, пострадавшие от преступления (как правило, за-

явители), есть очевидцы преступления, есть лица, в отношении которых прово-

дится проверка сообщения о преступлении. Закрепленная в ст. 144 УПК РФ

конструкция «лица, участвующие в проверке сообщения о преступлении»,

предполагает, что любое лицо, которое каким-либо образом участвует в про-

цессуальных действиях при проверке сообщения о преступлении, вправе поль-

зоваться услугами адвоката. Однако на данной стадии адвокат не будет высту-

пать в качестве защитника, т.к. дело не возбуждено, отсутствуют подозревае-

мый и обвиняемый. В данном случае, адвокат оказывает иную юридическую

помощь.

Участвуя в производстве предварительного расследования по уголовно-

му делу, защитнику запрещено защищать интересы двух подозреваемых или

обвиняемых, если интересы одного противоречат интересам другого, отказать-

ся от принятой на себя защиты подозреваемого, обвиняемого, подсудимого.7

В случаях, когда обвиняемый не заключен под стражу, т.е. должен и

имеет возможность самостоятельно заниматься приглашением защитника, вне

зависимости от того, адвокат это либо другое лицо. Сколько при этом будет

защитников, один либо больше, не имеет значения. Законодатель никак не

ограничивает число защитников. Но данная норма распространяется лишь на

случаи приглашения защитника, но не в случае его назначения. Однако возмо-

жен и такой вариант, когда обвиняемый, находясь на свободе и желая иметь

защитника, но не настаивает на том, чтобы защиту приняло конкретное лицо, то

7 Безлепкин Б.Т  Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу РФ (постатейный). - М.: КноРус. – 2010. –
С. 268.
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по общему правилу приглашение защитника тоже является делом самого обви-

няемого и его доверенных лиц. Однако его никто не лишает права обратиться к

следователю или суду с просьбой обеспечить участие защитника.

Если же обвиняемый (подозреваемый) находится под стражей в резуль-

тате задержания, применения меры пресечения или осуждения по другому уго-

ловному делу, орган предварительного расследования и суд также несут обя-

занность, по обеспечению участия защитника. Это правило действует и в тех

случаях, при которых избранный защитник в длительный срок не может участ-

вовать, то органы и должностные лица вправе предложить обвиняемому либо

пригласить другого защитника, либо назначить защитника.

По общему правилу труд адвоката-защитника в уголовном процессе

оплачивается подзащитным или его доверенными лицами, заключившими со-

глашение (клиентами). А если адвокат участвует в уголовном судопроизводстве

по назначению, расходы несет государство.

Очевидно, что само по себе назначение защитника не является тем слу-

чаем, когда подозреваемый и обвиняемый могут пользоваться помощью защит-

ника бесплатно.8 Одновременно с постановление приговора суд может взыс-

кать процессуальные издержки. Ими, в частности, являются суммы, которые

выплачиваются адвокату по назначению, а так же суммы, которые покрывают

расходы с явкой к месту производства процессуальных действий, а так же про-

живанием.

Но, не имеют права взыскивать процессуальные издержки – суммы, вы-

плаченные защитнику тогда, когда имел место отказ от защитника со стороны

подозреваемого или обвиняемого, но отказ не был удовлетворен судом. В таком

случае защитник участвовал в процессе по назначению. Так же не вправе взыс-

кать процессуальные издержки в случае реабилитации лица, либо когда лицо

имущественно несостоятельно. Во всех подобных случаях для возмещения

процессуальных издержек используются средства федерального бюджета. Сле-

8 Чеботарева И. Н. Право подозреваемого и обвиняемого пользоваться помощью защитника в уголовном судо-
производстве бесплатно. // Адвокатская практика. - 2015. - № 6.
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дует отметить, что суд вправе освободить осужденного полностью или частич-

но от уплаты процессуальных издержек, в том случае, если это может суще-

ственно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на

иждивении осужденного.

Адвокаты, нотариусы и другие субъекты, оказывающие бесплатную

юридическую помощь, могут наделяться правом участвовать в государственной

системе бесплатной юридической помощи.9 В этих случаях труд адвоката-

защитника оплачивается по его заявлению на основании постановления дозна-

вателя, следователя или судьи либо определения суда, в производстве которых

находится уголовное дело, из средств федерального бюджета. Размер возна-

граждения адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению дознава-

теля, следователя или суда, составляет за один рабочий день участия не менее

550 рублей и не более 1200 рублей, а в ночное время - в размере не менее 825

рублей и не более 1800 рублей. Размер вознаграждения адвоката, участвующего

в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда, составляет

за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выход-

ным днем, включая ночное время, не менее 1100 рублей и не более 2400 руб-

лей. При определении размера вознаграждения адвоката учитывается слож-

ность уголовного дела.10

Законом предусмотрены случаи обязательного участия защитника. На

стадии предварительного расследования участие защитника обязательно если:

подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника; подозреваемый, обви-

няемый является несовершеннолетним; подозреваемый, обвиняемый в силу фи-

зических или психических недостатков не может самостоятельно осуществлять

свое право на защиту; подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на кото-

ром ведется производство по уголовному делу; лицо обвиняется в совершении

9 Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации "
(в ред. от 28.11.2015.) // Российская газета. – 2011.- 23 ноября. - № 263.
10 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 1240 «О порядке и размере воз-
мещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рас-
смотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда
Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и  Прави-
тельства Российской Федерации» (в ред. от 13.04.2016) // Российская газета. – 2012. – 07 декабря. – № 283.
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преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения сво-

боды на срок свыше пятнадцати лет, пожизненное лишение свободы или

смертная казнь;  подозреваемый заявил ходатайство о производстве по уголов-

ному делу дознания в сокращенной форме.

В тех случаях, когда участие защитника обязательно, но по каким-либо

причинам он не приглашен подозреваемым, обвиняемым либо по их поручению

другими лицами, то органы и должностные лица назначают защитника для уча-

стия в деле.

Исходя из вышеизложенного, участие защитника в уголовном деле, обу-

словлено его процессуальным положением, способностью оказать необходи-

мую, а главное - квалифицированную юридическую помощь, обеспечить тем

самым подозреваемому, обвиняемому право на защиту.

1.2 Правовой статус адвоката в уголовном процессе

Адвокатом является лицо, получившее в установленном порядке статус

адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат является

независимым профессиональным советником по правовым вопросам.

Правовое положение адвоката нашло свое закрепление не только в

национальных, но и в международных правовых актах. Международное зако-

нодательство закрепило базовые положения, основываясь на которых адвокаты

осуществляют свою деятельность. Любой человек вправе обратиться за помо-

щью адвоката по своему выбору для подтверждения своих прав и защиты на

всех стадиях уголовной процедуры.11 Любое лицо, которое не имеет адвоката, в

случаях, если интересы правосудия требуют этого, должно быть обеспечено

помощью адвоката, имеющего соответствующую компетенцию и опыт ведения

подобных дел, чтобы обеспечить ему эффективную юридическую помощь без

оплаты с его стороны, если у него нет необходимых средств. Адвокаты, оказы-

вая помощь своим клиентам при осуществлении правосудия, должны добивать-

ся соблюдения прав человека и основных свобод, признаваемых национальным

11 «Основные положения о роли адвокатов», приняты восьмым конгрессом ООН по предупреждению преступ-
лений в августе 1990 г. В Нью-Йорке. / Документ официально опубликован не был. Доступ из справочно-
правовой системы «Гарант».
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и международным правом, и должны всегда действовать свободно и настойчи-

во в соответствии с законом и признанными профессиональными стандартами

и этическими нормами.

Понятие адвоката, его правовое положение, права и обязанности рас-

крываются в Федеральном законе РФ «Об адвокатской деятельности и адвока-

туре в РФ». В уголовном процессе адвокат является защитником, то есть участ-

ником уголовного судопроизводства со стороны защиты. Оказывая юридиче-

скую помощь, адвокат участвует в качестве представителя или защитника до-

верителя в уголовном судопроизводстве. Своеобразным регулятором деятель-

ности профессиональной защиты являются правила адвокатской этики как кор-

поративные этические нормы адвокатского сообщества.12

Адвокат должен иметь ордер на исполнение поручения, выдаваемый со-

ответствующим адвокатским образованием. Адвокат допускается к участию в

уголовном деле в качестве защитника по предъявлении удостоверения адвоката

и ордера. Ордер – это единственный документ, который имеют право потребо-

вать, а другие же документы, как например, соглашение об оказании юридиче-

ской помощи, никто не имеет права требовать для вступления адвоката в дело.

Все правомочия адвоката формально  подразделяются на несколько са-

мостоятельных групп. В первую группу входят такие права адвоката, которые

совпадают с правами других лиц, участвующих в деле (делать заявления, поль-

зоваться услугами переводчика, заявлять ходатайства и отводы и др.). Ко вто-

рой группе относят права защитника, как участник следственного действия.

Например, знакомится с протоколами следственного действия, делать замеча-

ния по поводу правильности и полноты записей в протоколе. Третья группа со-

держит права защитника, которые совпадают с правами подзащитного – иметь

свидания наедине и конфиденциально с подзащитным, присутствовать при

предъявлении обвинения, знакомится с материалами уголовного дела и др. И

последняя группа – специфические права. К данной группе прав можно отнести

12 Гармаев Ю.П. Пределы полномочий защитника в уголовном процессе и типичные правонарушения, допуска-
емые адвокатами. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант плюс».
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право знать, в чем обвиняется (подозревается) его подзащитный; право соби-

рать необходимые для оказания юридической помощи доказательства путем

получения предметов, документов и (или) иных сведений; опроса лиц с их со-

гласия и др. Итак, согласно ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»

адвокат вправе:

1 собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи;

2 опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих инфор-

мацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает юридическую по-

мощь;

3 собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть

признаны вещественными и иными доказательствами;

4 привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения во-

просов, связанных с оказанием юридической помощи;

5 беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в усло-

виях, обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в период его содер-

жания под стражей), без ограничения числа свиданий и их продолжительности;

6 фиксировать информацию, содержащуюся в материалах дела, по кото-

рому адвокат оказывает юридическую помощь, соблюдая при этом государ-

ственную и иную охраняемую законом тайну;

7 совершать иные действия, не противоречащие законодательству Рос-

сийской Федерации.

Согласно вышеназванному закону, адвокат не вправе:

- принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической

помощи, поручение в случае, если оно имеет заведомо незаконный характер;

- принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической

помощи, поручение в случаях, если он:

− имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с

доверителем, отличный от интереса данного лица;

− участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи или ар-

битра, посредника, прокурора, следователя, дознавателя, эксперта, специалиста,
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переводчика, является по данному делу потерпевшим или свидетелем, а также

если он являлся должностным лицом, в компетенции которого находилось при-

нятие решения в интересах данного лица;

− состоит в родственных или семейных отношениях с долж-

ностным лицом, которое принимало или принимает участие в расследовании

или рассмотрении дела данного лица;

− оказывает юридическую помощь доверителю, интересы кото-

рого противоречат интересам данного лица;

3 занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, за исключением

случаев, когда адвокат убежден в наличии самооговора доверителя;

4 делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если тот

ее отрицает;

5 разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказани-

ем последнему юридической помощи, без согласия доверителя;

6 отказаться от принятой на себя защиты.

Запрещается так же негласное сотрудничество адвоката с органами,

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

В обязанности адвоката входят честное, разумное и добросовестное от-

стаивание прав и законных интересов доверителя всеми не запрещенными за-

конодательством Российской Федерации средствами; исполнение требования

закона об обязательном участии адвоката в качестве защитника в уголовном

судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного

следствия или суда; оказание юридической помощи гражданам Российской Фе-

дерации бесплатно в случаях, предусмотренных Федеральным законом; соблю-

дение кодекса профессиональной этики адвоката; действовать исключительно в

интересах подзащитного; согласовывать с подзащитным выбор средств и спо-

собов защиты; не разглашать сведения, сообщенные ему в связи с осуществле-

нием защиты и (или) оказанием другой юридической помощи и др.

При осуществлении своей деятельности адвокат должен руководство-

ваться Кодексом профессионально этики адвоката, который устанавливает обя-
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зательные для каждого адвоката правила поведения при осуществлении адво-

катской деятельности, основанные на нравственных критериях и традициях ад-

вокатуры, на международных стандартах и правилах адвокатской профессии, а

также основания и порядок привлечения адвоката к ответственности.13 Статьи

Кодекса говорят, что адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять честь

и достоинство, присущие его профессии. Профессиональная независимость ад-

воката, а также убежденность доверителя в порядочности, честности и добро-

совестности адвоката являются необходимыми условиями доверия к нему. Ад-

вокат должен избегать действий (бездействия), направленных к подрыву дове-

рия. Злоупотребление доверием несовместимо со званием адвоката.

Доверия к адвокату не может быть без уверенности в сохранении про-

фессиональной тайны. Профессиональная тайна адвоката (адвокатская тайна -

любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи свое-

му доверителю) обеспечивает иммунитет доверителя, предоставленный по-

следнему Конституцией Российской Федерации. Примером адвокатской тайны

являются записи и документы, содержащие информацию о факте обращения

доверителя к адвокату, о характере и содержании оказанной ему юридической

помощи; записи любых сообщенных адвокату сведений из личной, семейной,

интимной, общественной, служебной и иной сферах деятельности доверителя,

ставшие известными адвокату в процессе оказания юридической помощи и др.

Соблюдение профессиональной тайны является безусловным приоритетом дея-

тельности адвоката. Срок хранения тайны не ограничен во времени. В полной

мере раскрывается положение об адвокатской тайне в возможности адвоката и

его доверителя встречаться наедине. Их общение документально не оформляет-

ся, никак ни фиксируется сотрудниками со стороны обвинения. Законом прямо

запрещено получение сведений, вытекающих из общения адвоката с доверите-

лем каким-либо способом: запрет на изъятие переписки, прослушивание пере-

говоров, а так же в результате иных оперативно-розыскных мероприятий. Более

13 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) (в
ред. от 22.04.2015) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. – 2003. - № 2.
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того, адвокат не может быть допрошен в качестве свидетеля о тех обстоятель-

ствах, которые стали ему известны в связи с оказанием им юридической помо-

щи. Это еще одна из наиболее важных гарантий защиты подозреваемого, обви-

няемого и недопущения злоупотреблений со стороны обвинения.

Таким образом, участие адвоката - защитника в уголовном деле, обу-

словлено его процессуальным положением, способностью оказать необходи-

мую, а главное - квалифицированную юридическую помощь, обеспечить тем

самым подозреваемому, обвиняемому право на защиту. В этой связи, участие

именно адвоката-защитника в уголовном процессе является одним из средств

реализации в полном объеме права на защиту подозреваемого, обвиняемого,

при этом сам защитник является активным участником уголовного судопроиз-

водства.
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2 ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ АДВОКАТА НА СТАДИИ ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Защита на стадии предварительного расследования - это обусловленная

наличием обвинения, основанная на знании адвокатом-защитником норм права,

особенностей их применения по конкретным категориям дел, а также основан-

ная на профессиональном опыте адвоката-защитника и его деловых способно-

стях, система непротиворечащих закону, разнообразных, не сводимых к одному

из видов, свободно выбираемых и творчески применяемых защитником на про-

тяжении всего предварительного расследования средств, приемов, возможно-

стей, действий, связанных с деятельностью по оспариванию либо опроверже-

нию подозрения или обвинения и выяснению обстоятельств, оправдывающих

обвиняемого или подозреваемого, или смягчающих их ответственность либо

освобождающих их от таковой, по охране личных и имущественных прав и за-

конных интересов подозреваемого или обвиняемого, а также по устранению

или смягчению ограничений, порождаемых принудительными мерами уголов-

ного и уголовно - процессуального характера.

Личная защита обвиняемого, подозреваемого первична по отношению к

защите при помощи защитника. Второй вид защиты не может существовать са-

мостоятельно, обособленно от первого вида. Право подозреваемого, обвиняе-

мого на защиту на стадии предварительного расследования - это комплекс всех

предоставленных им законом процессуальных прав, реализация которых позво-

лила бы им самим эффективно защищаться, пользоваться помощью защитника

и широкий круг прав самого защитника, позволяющих ему активно бороться за

права и законные интересы подзащитного. Законодатель установил исключи-

тельное участие адвоката в качестве защитника на стадии предварительного

расследования, исключив участие иных возможных защитников на данной ста-

дии, в целях обеспечения квалифицированной помощи подозреваемому и обви-

няемому  и установление некого «профессионального равенства» между сторо-

ной обвинения и стороной защиты.
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2.1 Средства защиты на стадии предварительного расследования

"Разрешено все, что не запрещено законом". Именно это правило при-

менимо к адвокатам при осуществлении своей деятельности. Уголовно-

процессуальный Кодекс содержит перечень прав адвоката-защитника, который

завершается нормой, о праве защитника использовать иные не запрещенные

УПК РФ средства и способы защиты. ФЗ "Об адвокатской деятельности и адво-

катуре" описывает права адвоката, так же завершая формулировкой о соверше-

нии иных действий, не противоречащих законодательству РФ. Данные нормы

указывают на то, что оба перечня прав адвоката открытые и не являются исчер-

пывающими. Значит, адвокат вправе использовать те средства защиты, которые

прямо не запрещены законом.

Здесь следует отметить своеобразное процессуальное и тактическое "не-

равенство" сторон обвинения и защиты. Если деятельность органов расследо-

вания, тактика проведения ими следственных и иных действий более или менее

подробно и строго регламентированы Уголовно - процессуальным кодексом,

иным законодательством, ведомственными актами, снабжены тщательно выве-

ренными криминалистическими рекомендациями, носящими в практике порой

даже обязательный характер, то, по единодушному мнению и криминалистов, и

процессуалистов, тактика и методика защиты в значительной части имеют не-

нормативную основу, т.е., находясь в правовых границах, сами по себе норма-

ми права не регулируются.14

Законодательство не содержит определения «средства защиты», поэтому

как ученые, так и правоприменители обращаются к научной литературе для

правильного понимания и уяснения этого понятия. Итак, средства защиты, ис-

пользуемые адвокатом в уголовном процессе, - это определенные формы его

уголовно-процессуальной деятельности по осуществлению защиты, применяе-

мые в целях защиты прав и интересов подозреваемого и обвиняемого, оказания

ему юридической помощи и достижения задач уголовного процесса в конечном

14 Зашляпин Л.А. Криминалистика как основа разработки теоретических аспектов профессиональной защити-
тельной деятельности // Криминалистические аспекты профессиональной защиты по уголовным делам: Сб. ста-
тей. – Екатеринбург - 2001. - С. 53.
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итоге.

К средствам защиты на стадии предварительного расследования закон

относит:

- право на свидания с подозреваемым, обвиняемым беспрепятственно

наедине, в условиях, обеспечивающих конфиденциальность, без ограничения

числа свиданий и их продолжительности;15

- собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть

признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;

- собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в

том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов

государственной власти, органов местного самоуправления, а также обще-

ственных объединений и иных организаций;

- опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих инфор-

мацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает юридическую по-

мощь;

- привлечение специалиста;

- участие в следственных действиях, производимых с участием подозре-

ваемого, обвиняемого, и давать ему краткие консультации;

- ознакомление с документами, которые предъявлялись или должны бы-

ли предъявляться подозреваемому, обвиняемому;

- заявлять ходатайства и отводы;

- приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя,

следователя, прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении и разрешении

судом;

На избираемые средства и способы защиты большое влияние оказывает

позиция защиты, т.е. процессуальное выражение отношения субъектов стороны

защиты к обвинению, подозрению, содержащего в себе защиту в материальном

15 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений" (в ред. от 22.12.2014.) // Российская газета. – 1995. – 20 июля. - № 139
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смысле, определяющего характер защитительной деятельности.16

Многие ученые полагают, что адвокат свободен при выборе средств и

способов защиты, но возникает вопрос, какой характер данной самостоятельно-

сти. Существует мнение, что адвокат может быть абсолютно и относительно

самостоятелен. Относительная самостоятельность проявляется при квалифика-

ции деяния, но и здесь очень важно предварительно обсудить выбираемые

средства и способы, тактику и методику защиты с подзащитным. Так же адво-

кат в обязательном порядке извещает о своих действиях подзащитного, так как

в случае расхождения мнений, адвокат исполняет волю подзащитного, напри-

мер, отзывает жалобу, поданную им самим.

Таким образом, вся деятельность защитника на стадии предварительного

расследования строится на эффективном использовании вышеперечисленных

средств защиты, ведь при осуществлении своей функции он обязан честно,

добросовестно исполнять свои обязанности, не злоупотребляя своими процес-

суальными правами, воздерживаясь от превышения своих полномочий, проти-

водействия интересам и задачам следствия, иной противоправной, лишенной

профессионального этического содержания, деятельности.

2.2 Участие адвоката в отдельных следственных действиях

Участие в следственных действиях защитника, не обязанность, а право,

закрепленное в п. 5 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, которое защитник использует в интере-

сах своего подзащитного. Защитник имеет возможность принять участие в

следственных действиях подозреваемого, обвиняемого, о проведении которого

его уведомил следователь, либо проводимого по ходатайству подозреваемого,

обвиняемого, либо по собственному ходатайству. Допущенный к участию в де-

ле защитник вправе присутствовать при производстве любого следственного

действия, в котором принимает участие его подзащитный, и заявлять ходатай-

ство об уведомлении его о таковых.17 Но при проведении следственного дей-

16Жамиева Р.М. Некоторые аспекты содержания теории защиты от обвинения в уголовном процессе. Доклады и
сообщения на учредительной конференции Международной ассоциации содействия правосудию. - СПб. - 2005.
– С. 111.
17 Рыжаков А. П. Субъекты (участники) уголовного процесса. // Дело и сервис. – 2013. – С. 23
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ствия подозреваемому, обвиняемому обязательно должно быть разъяснено пра-

во на защиту. Несоблюдение данного процессуальной формы лишает сведения,

полученные в ходе следственного действия, права признаваться доказатель-

ствами по данному уголовному делу, и влекут за собой признание их недопу-

стимыми.

Согласно протоколу осмотра места происшествия, В. указал участок

местности и дал пояснения по обстоятельствам совершенного преступления,

однако данное следственное действие было проведено в отсутствие защитника,

перед его началом права обвиняемого В. не разъяснялись, в связи с чем в дан-

ной части (в части данных В. показаний) протокол осмотра места происшествия

суд не принимает, признавая допустимым в остальной части.18

Защитник может воспользоваться своим правом участия в следственных

действиях подозреваемого, обвиняемого в следующих случаях:

- если есть основания сомневаться в том, что подзащитный при проведе-

нии следственных действий сможет самостоятельно защищать свои законные

интересы;

- если появляются опасения, что при проведении следственных действий

его подзащитному понадобиться юридическая помощь квалифицированного

юриста;

- есть основания опасаться влияния другого обвиняемого, свидетеля, по-

терпевшего или других присутствующих при проведении следственного дей-

ствия.

Участие защитника в следственных действиях, производимых с участи-

ем подозреваемого, обвиняемого - это эффективное средство осуществления им

своих функций на предварительном следствии. Но при проведении следствен-

ных действий защитник не ведет себя пассивно. Думается, что адвокат прини-

мает активное участие в них посредствам каких-либо вопросов к другим участ-

никам следственного действия с разрешения следователя, заявления ходатайств

18 Приговор Зейского Районного Суда № 1-216/14 1-216/2014 от 30 декабря 2014 г. Дело № 1-216/14. // Архив
Зейского районного суда.
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по поводу порядка проведения следственного действия, знакомства с протоко-

лом следственного действия и его приложениями и дополнений к нему.

Защитник должен активно участвовать в следственных действиях и все-

ми законными средствами и способами выполнять возложенную на него задачу

по установлению обстоятельств, оправдывающих обвиняемого или смягчаю-

щих его ответственность. При проведении следственных действий защитник

обязан наблюдать за неукоснительным соблюдением процессуальных норм

(обязательное присутствие понятых при обыске; при предъявлении для опозна-

ния другие лица должны быть сходными по внешности с опознаваемым и т.д.).

В случае же нарушения следователем закона, защитник должен немедленно ре-

агировать на них, так как они влияют или могут повлиять на результаты дей-

ствия в негативном для защиты направлении или в той или иной степени уще-

мить либо ограничить права и законные интересы обвиняемого. Защитник обя-

зан обратить внимание следователя на допущенные в ходе следственного дей-

ствия нарушения, на сомнительность доказательственного значения информа-

ции, полученной в ходе следственного действия, проведенного с нарушением

норм УПК, и настоять на том, чтобы все эти замечания были отражены в про-

токоле следственного действия.

При участии адвоката в следственных действиях рекомендуется вести

запись показаний обвиняемого, лиц, участвующих в очной ставке, опознании и

т.д. С разрешения лица, производящего допрос, целесообразно делать ксероко-

пии или фотокопии процессуальных документов.19

Большое значение для эффективной защиты имеет право свидания с по-

дозреваемым, обвиняемым до проведения следственного действия с целью со-

гласования позиции защиты. Во время свидания с доверителем защитник может

узнать то, чего нет в материалах уголовного дела, что облегчает подготовку к

производству следственных действий.

Рассмотрим на примере некоторых следственных действий участие ад-

19 «Методические рекомендации по ведению адвокатского производства» (утверждены Советом Федеральной
палаты адвокатов Российской Федерации 21 июня 2010 г. (протокол №5)) // Вестник Федеральной палаты адво-
катов РФ. – 2010. - № 3.
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воката.

Предъявление обвинения и привлечение в качестве обвиняемого. При

наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в

совершении преступления, следователь выносит постановление о привлечении

данного лица в качестве обвиняемого. Обвинение должно быть предъявлено

лицу не позднее 3 суток со дня вынесения постановления о привлечении его в

качестве обвиняемого в присутствии защитника. Следователь объявляет обви-

няемому  и его защитнику, постановление о привлечении данного лица в каче-

стве обвиняемого. При этом следователь разъясняет обвиняемому существо

предъявленного обвинения, а также его права, что удостоверяется подписями

обвиняемого, его защитника и следователя на постановлении с указанием даты

и времени предъявления обвинения. Прежде всего, защитник должен ознако-

миться с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого, уяснить его

сущность, проверить соответствие этого процессуального акта по форме и со-

держанию требованиям уголовно-процессуального закона. Защитник, ознако-

мившись с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого, может за-

явить ходатайство о переквалификации действий своего подзащитного, если

для этого имеются основания. У защиты возникает возможность высказать свои

соображения по квалификации инкриминируемого деяния. Здесь следует тща-

тельно разъяснить обвиняемому сущность предъявленного обвинения в до-

ступных и понятных ему выражениях, желательно заявив ходатайство о предо-

ставлении свидания с обвиняемым до проведения первого допроса после

предъявления обвинения, поскольку первые показания обвиняемого нередко

носят определяющий характер для построения защиты. На этом свидании за-

щитнику следует обсудить с обвиняемым стратегию построения защиты, в

частности: признавать ли себя виновным или нет в предъявленном обвинении,

давать ли показания по делу или нет, а если давать, то какие.

Допрос обвиняемого. В соответствии с УПК следователь допрашивает

обвиняемого немедленно после предъявления ему обвинения. В начале допроса

следователь выясняет у обвиняемого, признает ли он себя виновным, желает ли
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дать показания по существу предъявленного обвинения и на каком языке.

Смысл участия адвоката в допросе обвиняемого (подозреваемого) состоит в

том, чтобы обеспечить проведение допроса в рамках закона, не допустить при-

менение в ходе допроса угроз, грубости, физического или психического наси-

лия, защитить законные интересы обвиняемого (подозреваемого), способство-

вать выявлению фактов, оправдывающих или смягчающих его наказание. Роль

адвоката при производстве данного следственного действия чрезвычайно вели-

ка. До начала допроса необходимо дать подзащитному консультацию, опреде-

лить совместно с ним наиболее выгодную для него позицию по делу. Поэтому в

беседе с подзащитным требуется не только выслушать его мысли о том пре-

ступном событии, к которому он причастен, но и попытаться устранить неиз-

бежные противоречия между его взглядом на случившееся и объективной кар-

тиной, известной из материалов дела. Перед допросом адвокат может встре-

титься наедине с обвиняемым и обсудить план защиты на предстоящем допро-

се, в том числе и круг вопросов, которые могут быть поставлены допрашивае-

мому. В процессе допроса адвокат вправе задавать вопросы допрашиваемому и

делать письменные замечания по поводу правильности и полноты записей в

протоколе. Адвокат задает обвиняемому (подозреваемому) такие вопросы, от-

веты на которые он может с большой степенью вероятности прогнозировать,

которые будут вписываться в выработанную линию защиты и будут улучшать

положение обвиняемого, ставя под сомнения доводы обвинения. В своих пока-

заниях обвиняемый вправе изложить свою версию произошедшего, выдвинуть

алиби, привести доводы своей непричастности либо невиновности в совершен-

ном деянии, которые в обязательном порядке подлежат проверке со стороны

следователя и должны быть опровергнуты. По окончании допроса следователя

обязан ознакомить и обвиняемого и его защитника с протоколом допроса, а по-

следние же могут сделать замечания на него. И здесь адвокат следит не только

за обеспечением прав своего подзащитного, но так же и за соблюдением орга-

нами предварительного следствия процессуального законодательства.

Проверка показаний на месте. Данное следственное действие проводится с
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целью установления новых и проверки имеющихся обстоятельств, имеющих

значение для уголовного дела. Невозможно проверить показания подозреваемо-

го, обвиняемого без его участия, а соответственно вправе участвовать и защит-

ник. Проверка показаний на месте имеет место лишь в тех случаях, когда сам

подзащитный дает показания, т.е. в условиях бесконфликтного участия со сто-

роны защиты. Итак, лицо указывает место, где его показания будут проверять-

ся, рассказывает и демонстрирует данные ранее показания, отвечает на вопросы

следователя и других участников. При проведении данного следственного дей-

ствия, как и при всех других, адвокат следит за законностью проведения, за со-

блюдением положений законодательства об участии понятых либо об обяза-

тельном применении технических средств, при ознакомлении с протоколом де-

лает замечания на нарушения правил составления процессуального документа.

Так же в ходе воспроизводства событий и демонстрации каких-либо действий

смотрит за обязательным отсутствием наводящих вопросов и не допускает

вмешательства в ход проверки.

Очная ставка. Цель очной ставки – устранение существенных противоре-

чий в показаниях ранее допрошенных лиц и выяснение причин их возникнове-

ния. Во многих случаях результаты очной ставки имеют очень важное значе-

ние. Именно при производстве этого следственного действия становится ясна

картина произошедшего, и выясняются, какие именно имеющиеся сведения

были ложными. В соответствии с ч. 1 ст. 192 УПК РФ следователю предостав-

ляется право провести очную ставку между ранее допрошенными лицами в

случае, если в показаниях последних, имеются существенные противоречия.

Для проведения очной ставки необходимо сразу нескольких условий: предва-

рительный допрос лиц и получение от них сведений, имеющих значение для

уголовного дела, а так же обязательное выявление противоречий в показаниях

этих лиц. Инициатива в проведении очной ставки так же может исходить и от

стороны защиты посредствам заявления ходатайства. Адвокат может оказать

большое влияние на ход очной ставки, в случае, когда сторона обвинения до-

пускает ошибки. Выделяя задачи адвоката при производстве данного след-



31

ственного действия можно выделить следующие: обнаружение процессуальных

нарушений, допускаемых стороной обвинения; оказание правомерного воздей-

ствия на потерпевшего или свидетеля с целью корректировки их позиции. Так

же защитник вправе задавать вопросы оппоненту своего подзащитного, но при

этом должен учитывать, что, он может использовать слабые места в показаниях

представителей противоположной стороны, вскрывать противоречия и несогла-

сованность20.

С одной стороны, добросовестный свидетель с помощью очной ставки мо-

жет восполнить пробелы в своих показаниях, например, вспомнить какую-либо

характерную деталь произошедшего. С другой – очная ставка является важным

процессуальным средством, способствующим выявлению лжи в показаниях не-

добросовестных свидетелей, что в свою очередь будет трактоваться в пользу

подзащитного.

Обыск. Данное следственное действие связано с вторжением в частную

жизнь и подвергает опасности такие неотъемлемые естественные конституци-

онные права личности как право на тайну частной, личной, семейной жизни, ее

неприкосновенность. Практика показывает, что при производстве данного

следственного действия существуют огромные проблемы соблюдения законно-

сти. Стороне защиты важно знать установленные законом правила производ-

ства обыска, не допускать случаев злоупотреблений, а в случае выявления та-

ковых, незамедлительно реагировать, путем обжалования действий стороны

обвинения. В целях проверки законности и обоснованности данного следствен-

ного действия сторона зашиты должна обращать внимание, в первую очередь,

на его надлежащее процессуальное оформление. Согласно ст.182 УПК РФ

обыск производится на основании постановления следователя, а в жилище про-

изводится на основании судебного решения. Отсутствие такого судебного ре-

шения должно быть основным доводом в жалобе защитника по поводу обжало-

вания результатов такого следственного действия и признания его недопусти-

20Шлык С. К вопросу о качестве участия защитника в проведении очной ставки. // Адвокатская газета. – 2010. -
№ 17. – С. 10
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мым.21

Помимо этого основного правила, адвокат следит за неукоснительным со-

блюдением иных норм УПК РФ, например, нормы п.5 ст.182 УПК, согласно ко-

торой до начала обыска следователь предлагает добровольно выдать подлежа-

щие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение

для уголовного дела. Если они выданы добровольно и нет оснований опасаться

их сокрытия, то следователь вправе не производить обыск.

Итак, при участии в следственных действиях адвокат выполняет как

свои основные задачи по защите подозреваемого, обвиняемого, так и опреде-

ленную функцию контроля за исполнением должностными лицами уголовно-

процессуального законодательства.

2.3 Собирание и представление доказательств

Вопросы о роли защитника в доказывании исследовались многими уче-

ными-процессуалистами. Однако вопрос об участии защитника в доказывании

и о степени его активности в этой деятельности в процессуальной науке все

еще остается актуальным и порождает различные споры. В процессуальной ли-

тературе субъектами доказывания обычно считают тех участников процесса,

которые выполняют функцию уголовного преследования или защиты и участ-

вуют в доказывании на всем его протяжении, играя более или менее активную

роль в собирании, проверке и оценке доказательств. Поскольку защитник несо-

мненно осуществляет одну из процессуальных функций – его изначально сле-

дует считать субъектом доказывания. Однако его роль в доказывании может

быть определена с учетом конкретного анализа содержания этой деятельно-

сти.22

Уголовно-процессуальное доказывание (познание) как осуществляемую

в установленном законом порядке деятельность защитника при участии и со-

действии других органов и лиц по обнаружению, собиранию доказательств о

наличии или отсутствии общественно опасного деяния, виновности или неви-
21 Анализ участия защитника в отдельных следственных действиях. [Эл. ресурс] URL:
http://www.lawneed.ru/psens-1235-3.html
22 Шейфер М.М. Является ли защитник полноправным субъектом доказывания в уголовном процессе? - Докла-
ды и сообщения на конференции "Уголовная юстиция: связь времен". - 2010.

http://www.lawneed.ru/psens-1235-3.html
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новности лица, его совершившего, и других обстоятельств, имеющих значение

для установления истины и правильного разрешения уголовного дела. Пред-

ставляется бесспорным среди адвокатского сообщества необходимость и целе-

сообразность осуществления адвокатом познавательной деятельности по уго-

ловному делу. Без выяснения полной картины произошедшего события, иных

имеющих значение обстоятельств, адвокат не сможет ни сформулировать адек-

ватную позицию по делу, ни предоставить подзащитному эффективную защи-

ту.23 Главная задача защитника – собирать и представлять следствию только те

доказательства, которые оправдывают подзащитного и смягчают его ответ-

ственность.

Адвокат-защитник не имеет права осуществлять доказывание в полном

объеме. В частности, он не участвует в проверке и оценке доказательств, кото-

рые осуществляются исключительно судом, прокурором, следователем, дозна-

вателем. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 53 УПК РФ защитник имеет лишь право собирать

и представлять доказательства, необходимые для оказания юридической помо-

щи. Закон прямо указывает способы собирания доказательств адвокатом-

защитником путем:

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.

Защитник может произвести съемку места происшествия, составить

план, схему, отображающую обстановку происшествия или иные обстоятель-

ства. В литературе высказано мнение о том, что, не являясь доказательствами,

они могут быть представлены в суд для обоснования ходатайства. В судебной

практике уже имеют место случаи мотивировки ходатайства адвоката о прове-

23 Орлов А. А. Вопросы правового регулирования обязанности адвоката осуществлять познание по уголовному
делу // Адвокатская практика. - 2015. - № 4.
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дении судебного осмотра места происшествия для устранения ошибок при со-

ставлении схемы, являвшейся приложением к протоколу осмотра места проис-

шествия. Так, в обоснование ходатайства адвокат представил сделанные им фо-

тоснимки места дорожно-транспортного происшествия, из которых следовало,

что перекресток имел иной вид, чем это было отображено на схеме. Суд хода-

тайство удовлетворит, то в результате осмотра были выявлены следственные

ошибки.

Все собранные по делу материалы, какие-либо доказательства, должны

храниться в так называемом адвокатском досье. По аналогии с производством

по уголовному делу, в сфере адвокатуры это явление получило название адво-

катское производство24. Ведение этого производства ставит своей целью по-

мочь адвокату в других аналогичных делах. Например, будет схожая позиция

по делу, либо одинаковые средства доказывания. Кодекс профессиональной

этики адвоката указывает на ясное и недвусмысленное обозначение всех мате-

риалов, входящих в производство.

Защитник, получивший в соответствии с УПК РФ те или иные сведения,

могущие повлиять на расследование уголовного дела и свидетельствующие, как

правило, в пользу обвиняемого, должен заявить дознавателю, следователю со-

ответствующее ходатайство. Адвокат не наделен правом закрепления доказа-

тельств. Только в том случае, если должностное лицо, осуществляющее рассле-

дование по делу, примет решение об удовлетворении заявленного защитником

ходатайства о приобщении представленных предметов, документов, допросе

свидетелей, проведении иных следственных действий, полученные защитником

сведения, имеющие значение для разрешения дела, могут получить статус уго-

ловно-процессуальных доказательств и использоваться в процессе доказывания

обстоятельств, указанных в статье 73 УПК РФ. 25

Ч. 2 ст. 159 УПК РФ указывает на правило, призванное реализовать

24 «Методические рекомендации по ведению адвокатского производства» (утверждены Советом Федеральной
палаты адвокатов Российской Федерации 21 июня 2010 г. (протокол №5)) // Вестник Федеральной палаты адво-
катов РФ. – 2010. - № 3.
25 Касаткина. С.А. Судебный контроль - гарантия реализации права защитника собирать доказательства на ста-
дии предварительного расследования. // Информационный бюллетень выпуск № 8-9(104). - 2013.
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права защитника участвовать в доказывании по уголовному делу. Так, законо-

датель закрепляет невозможность отказа дознавателя, следователя в допросе

свидетелей, производстве судебной экспертизы и других следственных дей-

ствий, о которых просит защитник, если в результате их проведения могут быть

установлены обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела.

Но на практике выявляется практическая несостоятельность, безжизненность

данной нормы, а также фактическая нереализованность права защитника соби-

рать доказательства на стадии предварительного расследования. Не рассматри-

вая по существу доводов, изложенных в ходатайстве, и не давая им правовой

оценки, основным аргументом при принятии решений об отказе является неце-

лесообразность, по мнению следствия, проведения следственных или процессу-

альных действий, о которых ходатайствует защита.

Публикации по проблеме фактического отсутствия у стороны защиты на

досудебных стадиях возможностей для осуществления эффективной защиты

содержат многочисленные предложения о необходимости закрепления в законе

нормы об обязательном удовлетворении любого заявленного стороной защиты

ходатайства, направленного на получение доказательств по уголовному делу,26

введения должности следственного судьи, который будет разрешать ходатай-

ства стороны защиты о производстве судебной экспертизы, о производстве ор-

ганом дознания розыскных мер, направленных на установление очевидцев про-

исшествия и др., в удовлетворении которых было отказано следователем.27 Це-

лью этих предложений является изменение положения стороны защиты в дока-

зывании, превращение защитника из бесправного "просителя" в активного

участника уголовно-процессуальных отношений, что в конечном итоге направ-

лено на обеспечение конституционной гарантии права на защиту и преодоление

обвинительного уклона на предварительном следствии.

Таким образом, адвокат не является полноправным участником процесса

доказывания, осуществляя лишь одно из трех предусмотренных законом пра-

26 Склизков А.Н. Взаимодействие сторон уголовного судопроизводства на стадии предварительного расследо-
вания. // Адвокатская практика. - 2007. - № 3.
27 Бородинова, Т.Г. Обвинение и защита: проблема равных возможностей // Журнал российского права. - 2005. -
№ 2. - С. 42.
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вомочий, а именно он имеет право лишь собирать доказательства. Тем самым

возникают определенные препятствия для стороны защиты при закреплении

доказательств, так как право закрепления принадлежит должностным лицам,

которые могут, как удовлетворить, так и отказать в удовлетворении данного

ходатайства.

2.4 Обжалование действий и решений следователя

Одним из правомочий адвоката-защитника, закрепленных уголовно-

процессуальным законодательством, является право обжалования действия

(бездействия) и решения должностных лиц, ответственных за производство по

уголовному делу. В соответствии со статьей 123 УПК РФ действия (бездей-

ствие) и решения органа дознания, дознавателя, начальника подразделения до-

знания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда мо-

гут быть обжалованы участниками уголовного судопроизводства, а также ины-

ми лицами в той части, в которой производимые процессуальные действия и

принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы. Например,

следователь выносит постановление о назначении экспертизы и в соответствии

с УПК РФ, обязан ознакомить с ним подозреваемого, обвиняемого, его защит-

ника, потерпевшего и его представителя. В случае, если следователь не ознако-

мит вышеуказанных лиц с вынесенным постановлением, они имеют право об-

жаловать действия следователя, так как были нарушены их права.

При нарушении разумных сроков уголовного судопроизводства в ходе

досудебного производства по уголовному делу адвокат может обратиться к

прокурору или руководителю следственного органа с жалобой. По результатам

рассмотрения жалобы прокурор, руководитель следственного органа выносит

постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отка-

зе в ее удовлетворении.

Постановления дознавателя, следователя, руководителя следственного

органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного

дела, а равно иные решения и действия (бездействие) дознавателя, следователя,

руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить
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ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопро-

изводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжало-

ваны в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки пре-

ступления.

К иным решениям и действиям (бездействию), способным причинить

ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопро-

изводства, следует относить, например, постановление об отказе в назначении

защитника, в допуске законного представителя, об избрании и применении к

подозреваемому, обвиняемому мер процессуального принуждения.

К затрудняющим доступ граждан к правосудию следует относить такие

действия (бездействие) либо решения должностных лиц, ограничивающие пра-

ва граждан на участие в досудебном производстве по уголовному делу, которые

создают гражданину препятствие для дальнейшего обращения за судебной за-

щитой нарушенного права. К ним можно отнести, например, отказ в приеме со-

общения о преступлении либо бездействие при проверке этих сообщений, отказ

в признании лица потерпевшим, постановление о приостановлении предвари-

тельного следствия и другие. Поэтому защитнику следует обосновать затруд-

нительность доступа обвиняемого к правосудию, способность причинения вре-

да конституционным правам и свободам своего доверителя. Адвокат может по-

давать жалобу непосредственно прокурору, в суд по месту производства пред-

варительного расследования либо через дознавателя, следователя или прокуро-

ра. Судебный порядок рассмотрения жалоб в ходе досудебного производства

предоставляет адвокату возможность активно участвовать в доказывании неза-

конности и необоснованности действий (бездействия) и решения дознавателя,

следователя, прокурора.

По результатам рассмотрения жалобы судья выносит одно из следую-

щих постановлений:

1 о признании действия (бездействия) или решения соответствующего

должностного лица незаконным или необоснованным и о его обязанности

устранить допущенное нарушение;
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2 об оставлении жалобы без удовлетворения.

Судебные решения, принимаемые в ходе досудебного производства по

уголовному делу, адвокат вправе обжаловать в вышестоящий суд по правилам

кассационного производства. При этом следует помнить, что суд, рассматрива-

ющий жалобу на решения, принятые в ходе досудебного производства, прове-

ряет законность, обоснованность и справедливость судебного решения лишь в

той части, в которой оно обжаловано, и в отношении тех лиц, которых касается

жалоба.

Жалоба - это процессуальное средство защиты, входящее в арсенал за-

щитника наряду с иными средствами сбора доказательств, используемое в про-

цессе так называемого адвокатского расследования. Обжалование на стадии

предварительного расследования предполагает проведение независимого адво-

катского расследования, направленного на контроль над законностью и обосно-

ванностью действий и решений следователя, затрагивающих интересы обвиня-

емого. Обжалование защитником действий и решений на стадии предваритель-

ного расследования сводится, как правило, к следующим действиям: обжалова-

ние отказа в проведении следственного действия, непредоставление права уча-

стия в следственном действии при инициировании его защитником, системати-

ческие уклонения от разрешения ходатайства о проведении следственного дей-

ствия, нарушение прав защитника, обвиняемого при производстве следственно-

го действия.

Важной для определения пределов обжалования в суд незаконных и не-

обоснованных решений следователя, дознавателя об отказе в проведении след-

ственных действий, о которых ходатайствует сторона защиты, является право-

вая позиция, изложенная в Определении Конституционного Суда РФ.28 Отме-

тив, что право подозреваемого, обвиняемого, их защитников собирать и пред-

ставлять доказательства является одним из важных проявлений права данных

участников процесса на защиту от уголовного преследования и формой реали-

28 Определении Конституционного Суда РФ  от 21 декабря 2004 г. № 467-О // Вестник Конституционного Суда
РФ.- 2005. - № 3.
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зации конституционного принципа состязательности и равноправия сторон,

Конституционный Суд РФ, ссылаясь на положения ст. 159 УПК РФ, указал, что

уголовно-процессуальный закон исключает возможность произвольного отказа

должностным лицом или органом, осуществляющим предварительное рассле-

дование, как в получении доказательств, о которых ходатайствует сторона за-

щиты, так и в приобщении представленных ею доказательств к материалам

уголовного дела. Такой отказ, по мнению Конституционного Суда РФ, возмо-

жен лишь в случаях, когда соответствующее доказательство не имеет отноше-

ния к уголовному делу, по которому ведется расследование, и не способно под-

тверждать наличие или отсутствие события преступления, виновность или не-

виновность лица в его совершении, иные обстоятельства, подлежащие установ-

лению при производстве по уголовному делу, когда доказательство как не со-

ответствующее требованиям закона является недопустимым либо когда обстоя-

тельства, которые призваны подтвердить указанное в ходатайстве стороны до-

казательство, уже установлены на основе достаточной совокупности других до-

казательств, в связи с чем исследование еще одного доказательства с позиций

принципа разумности оказывается избыточным.

Таким образом, право обжалования действий и решений является ярким

примером реализации как конституционного принципа права на защиту, так и

непосредственно такого принципа уголовного процесса как право на обжалова-

ние. В досудебных стадиях уголовного процесса обжалование служит не только

средством, обеспечивающим защиту личных интересов участвующих в судо-

производстве лиц, но и гарантией наиболее эффективного исполнения своих

обязанностей теми субъектами, которые вовлекаются в процесс органами

расследования для выполнения конкретных процессуальных функций.

2.5 Ознакомление с материалами дела

Ознакомление с материалами дела - завершающий этап предварительно-

го расследования. На этом этапе все материалы дела предоставляются защит-

нику, обвиняемому в соответствии с требованиями ст. 217 УПК. Обвиняемому,

а также его защитнику должны быть предъявлены все без исключения материа-
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лы дела (в подшитом и пронумерованном виде, с соответствующей описью).

Предъявляются также все вещественные доказательства, материалы звукозапи-

си и видеозаписи и другие приложения к делу. Если после ознакомления с де-

лом проводились какие-либо дополнительные следственные действия, все ма-

териалы дела вновь предъявляются для ознакомления. Следователь не вправе

препятствовать защитнику в использовании при ознакомлении с делом аудио-

записи и видеозаписи, а также в изготовлении копий материалов и фотосним-

ков вещественных доказательств (ч. 2 ст. 217 УПК РФ).

Согласно Методическим рекомендациям по ведению адвокатского про-

изводства, в «папке» адвоката обязательно должны находиться: копии поста-

новления о возбуждении уголовного дела; копия постановления о привлечении

в качестве обвиняемого; копии протоколов допроса подзащитного либо выпис-

ки из них; копия постановления об избрании меры пресечения в виде заключе-

ния под стражу; копии всех заявленных по делу ходатайств и ответы на них;

копия обвинительного заключения.29

Предъявление обвиняемому для ознакомления материалов дела является

существенной гарантией обеспечения его права на защиту. Ознакомление об-

виняемого и его защитника с материалами уголовного дела является также од-

ним из процессуальных средств проверки полноты, всесторонности и объек-

тивности состоявшегося предварительного расследования. По окончании пред-

варительного расследования адвокат вправе (ст. 217 УПК):

- знакомиться со всеми материалами уголовного дела, в том числе с ве-

щественными доказательствами, а также фотографиями, материалами аудиоза-

писи и (или) видеозаписи, киносъемками и иными положениями к протоколам

следственных действий. При этом закон предусматривает одно исключение -

защитнику не представляется для ознакомления постановление следователя,

вынесенное в порядке ч. 9 ст. 166 УПК РФ;

- повторно обращаться к любому из томов уголовного дела;

29 «Методические рекомендации по ведению адвокатского производства» (утверждены Советом Федеральной
палаты адвокатов Российской Федерации 21 июня 2010 г. (протокол №5)) // Вестник Федеральной палаты адво-
катов РФ. – 2010. - № 3.
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- выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать за свой счет с

копии с документов, в том числе с помощью технических средств. Законода-

тельно закреплены некоторые ограничения в отношении документов и матери-

алов, содержащих охраняемую законом тайну. Данные сведения предоставля-

ются адвокату только в ходе судебного разбирательства;

- знакомиться с материалами уголовного дела совместно с обвиняемым

или раздельно (при наличии только ходатайства обвиняемого и его защитника).

Обвиняемого и его защитника нельзя ограничивать во времени, необхо-

димом для ознакомления с материалами дела. Если содержащийся под стражей

обвиняемый и его защитник явно затягивают время ознакомления, то на осно-

вании судебного решения, принимаемого в порядке, предусмотренном ст. 125

УПК РФ, устанавливается определенный срок для ознакомления с материалами

уголовного дела. По общему правилу ознакомление обвиняемого и защитника с

материалами дела происходит совместно, так как защитник оказывает при этом

юридическую помощь. Их раздельное ознакомление с делом допускается при

ходатайстве либо обвиняемого, либо защитника (но при отсутствии возражений

со стороны обвиняемого). При раздельном ознакомлении составляются разные

протоколы в соответствии со ст. 218 УПК РФ. Ознакомление с делом проводит

следователь. Он же устанавливает, в каком порядке, кому и когда, какие тома

предъявляются, при необходимости составляется график ознакомления, но

предложение о копировании конкретных материалов дела исходит исключи-

тельно от адвоката и его подзащитного. Они вправе повторно (но до окончания

ознакомления в целом) обращаться к любому из томов дела. В случае если об-

виняемый и его защитник без уважительных причин не ознакомятся с материа-

лами дела в установленный судом срок, следователь вправе принять решение

об окончании производства данного процессуального действия, о чем выносит

соответствующее постановление и делает отметку в протоколе ознакомления

обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела30.

30 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 01.05.2016) //
Российская газета. – 2001.- 22 декабря. - № 249.
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После ознакомления со всеми материалами дела защитник должен ре-

шить вместе с подзащитным вопросы, касающиеся предстоящего судебного

разбирательства, а именно: необходимо ли вызывать в судебный процесс сви-

детелей, экспертов и т.д. для допроса, чтобы подтвердить позицию защиты;

необходимо ли заявление ходатайства о рассмотрении уголовного дела с уча-

стием присяжных заседателей, в случаях предусмотренных законодательством;

позицию обвиняемого о возможности применения особого порядка судебного

разбирательства в случаях, предусмотренных ст. 314 УПК; о проведении пред-

варительного слушания в случаях, предусмотренных ст. 229 УПК РФ.

Таким образом, ознакомление с материалами уголовного дела является

завершающей стадией предварительного расследования, и началом для про-

движения дела в суд. Она имеет очень важное значение для стороны защиты,

так как именно здесь и обвиняемому и его защитнику становятся известны все

действия и решения следователя, все выполненные процессуальные и след-

ственные действия, но самое главное что адвокат, при знакомстве с материала-

ми уголовного дела, может найти ошибки в работе следственных органов, что

может сыграть решающую роль в последующей защите своего доверителя.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проанализировав нормативно-правовые акты, специальную литературу,

а так же правоприменительную практику, можно сделать вывод о значимости

участия адвоката на стадии предварительного расследования.

Участие защитника в уголовном процессе состоит в исполнении возло-

женных на него уголовно-процессуальных обязанностей и реализации предо-

ставленных ему законом полномочий. При этом указанные обязанности и пол-

номочия сформулированы таким образом, чтобы их реализация способствовала

достижению поставленных перед защитником задач. Содержание обязанностей

и полномочий защитника обусловлено назначением института защиты в уго-

ловном процессе, которое состоит в реализации основополагающих уголовно-

процессуальных принципов, таких как принцип презумпции невиновности,

принцип состязательности сторон, принцип обеспечения подозреваемому и об-

виняемому права на защиту.

Право на защиту - это реальная возможность получения квалифициро-

ванной юридической помощи. Защитник должен следить за правильным со-

блюдением всех процессуальных правил, что позволяет уже с момента задер-

жания следить за соблюдением прав подзащитного и не допускать в отношении

него нарушений закона. Участие защитника остается существенной гарантией

прав и законных интересов обвиняемого в уголовном процессе.

Действуя на стадии предварительного расследования, защитник, имею-

щий статус адвоката, реализует свои полномочия во исполнение возложенных

на него обязанностей. Таким образом, защитник на стадии предварительного

расследования наделен именно полномочиями. Обязанности, возложенные на

защитника на стадии предварительного расследования, определяют содержание

предоставленных защитнику полномочий. Фактически, полномочия защитника

представляют собой средства исполнения обязанностей, в связи с чем, должны

рассматриваться в структурном единстве с обязанностями защитника. Самой

главной особенностью участия защитника на стадии предварительного рассле-
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дования является императивная норма о допуске в качестве защитника исклю-

чительно адвоката. Такие требования закона обусловлены предъявлением зако-

нодателем повышенных требований к юридической помощи, оказываемой ад-

вокатом в частности, и к деятельности адвоката в целом. Тот факт, что предо-

ставленные защитнику права для адвоката, вступившего в уголовный процесс в

качестве защитника, преобразуются в полномочия, позволяет более детально

регламентировать деятельность защитника на стадии предварительного рассле-

дования, направить ее в нужное русло и ориентировать на достижение постав-

ленных законодателем задач. Это, в свою очередь, позволяет обеспечить мак-

симально эффективную и квалифицированную защиту прав и законных интере-

сов лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование на

стадии предварительного расследования.

Но вместе с тем, защитник, реализуя свои полномочия, сталкивается со

многими проблемами и трудностями. Так, например, немногие адвокаты при-

нимают участие во всех следственных действиях без исключения, и во  всем

процессе расследования. Это обусловлено нецелесообразностью такого уча-

стия, поскольку следователь часто злоупотребляет своими процессуальными

правами и препятствует участию защитника ввиду недостаточной правовой ре-

гламентации следственных действий: отсутствие обязанности уведомления о

проведении следственных действий, систематическое неудовлетворение хода-

тайств. Так же дискуссионным признается и вопрос об участи адвоката в про-

цессе доказывания. Данный вопрос обусловлен наличием пробелов в уголовно-

процессуальном законодательстве, регламентирующем участие защитника в

доказывании и наличие в нем декларативных положений, предоставляющих

лишь право на такое участие, без должного правового регулирования механиз-

ма реализации этого права. Эта проблема служит препятствием к реализации

адвокатом своей главной функции и превращает его в статиста в подавляющем

большинстве ситуаций.

Нормы уголовно-процессуального законодательства постепенно допол-

няются и конкретизируются, тем самым создавая все более детальную право-



45

вую регламентацию для заполнения пробелов в праве, для облегчения осу-

ществления адвокатом своих прав и обязанностей, для устранения трудностей,

являющихся следствием недостаточной детализации полномочий защитника.

Рассматривая нормы, постепенно дополняющие законодательство, выделяется

тенденция развития нормотворчества, как на уточнение, так и на расширение

полномочий адвоката на стадии предварительного расследования.

Итак, уголовно процессуальная деятельность защитника вносит суще-

ственный вклад в выполнение задач уголовного судопроизводства в целом, и в

обеспечение прав и законных интересов лиц, в отношении которых осуществ-

ляется уголовное преследование, в частности. Но нельзя забывать и о пробле-

мах, с которыми сталкивается адвокат при осуществлении защиты, и которые

препятствуют ему честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, прин-

ципиально и своевременно исполнять свои обязанности, активно защищать

права, свободы и интересы доверителей.
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