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Аннотация: В настоящей статье представлен анализ понятия представительства в уголовном
процессе и его видов. Представители отстаивают права и интересы представляемых (доверителей).
Для наименования участников-представителей законодатель использует разные термины —
«представитель», «законный представитель», «защитник», «адвокат». Все вышеуказанные
участники представляют (защищают) права и законные интересы конкретных лиц.
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Abstract: This article presents an analysis of the concept of representation in criminal proceedings
and its types. Representatives defend the rights and interests of the represented (principals). To name the
participants-representatives, the legislator uses different terms — «representative», «legal representative»,
«defender», «lawyer». All the above-mentioned participants represent (protect) the rights and legitimate
interests of specific persons.
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В широком смысле слова под представителем в уголовном судопроизводстве можно понимать
физическое лицо, участвующее в производстве по уголовному делу для защиты прав, свобод
и законных интересов представляемого лица (физического или юридического), совершения
процессуальных действий в его интересах, оказания ему консультативной и иной помощи [3, С. 12].

В отличие от обвиняемых, подозреваемых, потерпевших, гражданских истцов (ответчиков),
участвующих в производстве по уголовному делу для защиты своих прав, свобод и законных
интересов, представители отстаивают права и интересы представляемых (доверителей) [6, С. 155].

Действующая редакция ст. 72 УПК РФ, устанавливающая основания для отвода широкой
группы представителей в уголовном процессе, допускает возникновение двух групп ситуаций [1].

Во-первых, это участие в деле в качестве представителей, защитников лиц, имеющих со своими
доверителями однородный процессуальный интерес.

Еще большую потенциальную опасность создает вторая группа ситуаций, когда
представителями становятся участники, имеющие свой процессуальный интерес, отличный
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от интересов представляемого.

Очевидно, что даже молчаливое присутствие заинтересованного родителя при допросе будет
оказывать влияние на содержание показаний его ребенка. Это будет усложнять задачу
следователя по установлению истинных обстоятельств преступления [2, С. 713].

Возвращаясь к характеристике общего понятия представителя, нужно отметить, что для
наименования участников-представителей законодатель использует разные термины —
«представитель», «законный представитель», «защитник», «адвокат». Все вышеуказанные
участники представляют (защищают) права и законные интересы конкретных лиц либо в силу
требований закона, по решению должностных лиц, ведущих производство по делу, либо
на основании договора (соглашения), заключенного в интересах представляемого лица им самим
либо иными лицами, например, его родственниками.

Важное значение, для понимания структуры института представительства в уголовном
процессе, имеет классификация участников-представителей. Во-первых, она может быть
проведена в зависимости от выполняемой процессуальной функции [1]:

1) представители участников со стороны обвинения (потерпевшего, гражданского истца,
частного обвинителя) (ст. 45 УПК РФ),

2) представители, защитники участников со стороны защиты (обвиняемого, гражданского
ответчика) (ст. 48, 49, 55 УПК РФ).

3) адвокат и законный представитель свидетеля (ч. 5 ст. 189, ч. 1 ст. 191 УПК РФ) [5, С. 5].

Последние два участника не включены законодателем в раздел II «Участники уголовного
судопроизводства», хотя и являются таковыми, поскольку вышеуказанные нормы наделяют
их специфическим набором процессуальных прав.

Вторая классификация может быть проведена в зависимости от наличия профессиональных
или иных специальных требований к представителям [4, С. 256]:

1) Представители-адвокаты. Данная группа представителей наиболее подготовлена
к выполнению задач, стоящих перед представителем в силу наличия у адвоката высшего
юридического образования, стажа работы по юридической специальности не менее 2 лет, в том
числе, как правило, опыта работы в качестве представителей в производстве по уголовным делам.

2) Представители юридических лиц. В качестве таких представителей могут быть допущены
к участию в деле:

— руководители юридического лица,

— иные лица, уполномоченные законом, учредительным документом или решением
руководителя, в том числе юрисконсульты организаций;

3) Законные представители. В качестве законных представителей обвиняемых,
подозреваемых, потерпевших, являющихся несовершеннолетними или по своему физическому или
психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно защищать свои права и законные
интересы, могут быть приглашены лишь:

— родители, усыновители,

— опекуны или попечители,

— представители учреждений или организаций, на попечении которых находится
несовершеннолетний, органы опеки и попечительства.

4) Иные представители. В качестве иных представителей могут быть приглашены любые лица,



независимо от наличия родственных и иных связей, юридического образования и опыта работа
в данной сфере.

Таким образом, проведенное исследование общих черт представителя как участника
уголовного процесса, позволило сделать следующие выводы.

Во-первых, как показал анализ, представительство является одной из форм посредничества
в уголовно-процессуальных отношениях. Представительство выступает как одна из важных
гарантий реального и полного осуществления прав и исполнения обязанностей субъектами права.

Во-вторых, УПК РФ закрепляет не только перечень лиц, имеющих право участвовать
в качестве представителя, но одновременно с этим одновременно также предусматривает два
основных вида представительства: законное и добровольное.
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