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Уголовное судопроизводство – это сложная и многогранная деятельность, 

специально уполномоченных уголовно-процессуальным законодательством 

лиц, направленная на расследование и раскрытие преступлений. Ввиду 

специфики данной деятельности в УПК закрепляется большое количество 

субъектов, которые выступают как со стороны защиты, так и со стороны 

обвинения. Одной из ключевых фигур, без которой невозможно полноценное 

уголовное судопроизводство, является защитник.  

Чтобы раскрыть такое процессуальное понятие как защитник обратимся к 

УПК РФ, где, в ч.1 ст. 49 говорится, что защитником является лицо, 

осуществляющее в установленном настоящим Кодексом порядке защиту прав и 

интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую 

помощь при производстве по уголовному делу [1]. Если руководствоваться 

данным определением, то защитные функции может осуществлять любое лицо, 

в независимости от его юридической компетенции. Однако законодатель в 



 

 

части 2 статьи 49 вносит коррективы, а именно, что в качестве защитников 

участвуют адвокаты. По определению или постановлению суда в качестве 

защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких 

родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует 

обвиняемый. При производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и 

вместо адвоката [1]. Из этого можно сделать вывод, что именно адвокат 

осуществляет функции по защите подозреваемого, обвиняемого, что, на мой 

взгляд, правильно.  

Рассмотрим наиболее подробно процессуальную деятельность адвоката 

как защитника в уголовном судопроизводстве. Ввиду специфики защитной 

деятельности, сложности юридической стороны вопроса, с функцией защиты в 

уголовном процессе, может справиться только специалист-профессионал, 

прошедший обучение в юридическом вузе, сдавший квалификационные 

экзамены, лицо которое будет руководствоваться нормами морали, 

осуществлять юридическую защиту независимо от государственных структур 

(следователя, дознавателя, прокурора), именно таким и является адвокат. В 

свою очередь, лишь с ходатайства самого обвиняемого и, то наряду с 

адвокатом, в качестве некоего помощника допускается один из близких 

родственников, т.е. лицо, которое вероятнее всего абсолютно не сведущие в 

юридической защите. Тем самым закрепляя такое понятия как адвокат, 

законодатель хочет сказать нам, что для справедливого осуществления 

правосудия необходимо, чтобы с обеих сторон выступали 

высококвалифицированные юридические специалисты. В дальнейшем, мы 

постараемся узнать, в каком же процессуальном амплуа находится адвокат, и с 

какой проблемой он сталкивается. 

Согласно Ю.П. Якубина: «Сущность функции защиты заключается в 

частичном либо полном опровержении выдвинутого обвинения, представлении 

суду доказательств, оправдывающих подсудимого или смягчающих его 

ответственность» [5].  



 

 

Для обеспечения данных функции, законодатель, в статье 53 УПК РФ 

закрепляет основные полномочия защитника в уголовном судопроизводстве, а 

именно такие как: иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания; собирать и 

представлять доказательства, необходимые для оказания юридической помощи; 

привлекать специалиста; присутствовать при предъявлении обвинения; 

участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в иных 

следственных действиях, производимых с участием подозреваемого, 

обвиняемого либо по его ходатайству или ходатайству самого защитника; 

знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении меры 

пресечения, протоколами следственных действий, произведенных с участием 

подозреваемого, обвиняемого, иными документами, которые предъявлялись 

либо должны были предъявляться подозреваемому, обвиняемому; заявлять 

ходатайства и отводы и т. д. [1]. Такой широкий спектр полномочий требует от 

защитника большого опыта работы, высокие профессиональные юридические 

знание, какие и имеет адвокат.  

Теперь стоит задать вопрос, что же может помешать осуществлению 

защиты подозреваемого, обвиняемого и вообще деятельности адвоката? 

Здесь очень интересную мысль выразила в своей работе Ю.И. Соловьева, 

так она считает, что «… специфика труда адвокатов, неизбежно приводит к 

конфликтам с иными участниками состязательного процесса, что делает их, в 

определенном смысле, весьма уязвимыми. Возможно воздействие на адвокатов 

в виде высказывания угроз, мести за профессиональную деятельность 

различными способами, начиная от повреждения и уничтожения имущества 

адвокатов или их близких, заканчивая их физическим устранением, со стороны 

иных лиц, в том числе представителей криминалитета» [4].  

Чтобы наглядно представить серьезность данной проблемы следует 

обратиться к статистике предоставленной Советом ФПА РФ, так в период с 

апреля 2015 г. по апрель 2017 г. структура и динамика нарушений 

характеризуются следующими показателями: в отчетном периоде в связи с 

профессиональной деятельностью погибли 6 адвокатов и 8 адвокатам причинен 



 

 

вред здоровью; посягательства на адвокатскую тайну возросли на 60% (с 367 в 

предыдущем отчетном периоде до 603 в этом); не сокращается количество 

незаконных обысков в служебных (жилых) помещениях адвокатов, если перед 

предыдущим Съездом адвокатов их было 44, то в последние два года их учтено 

42; количество отказов адвокатам в свидании с подзащитными увеличилось на 

63% и составило 198 (в предыдущем отчетном периоде таких нарушений было 

134); не произошло существенного сокращения незаконных оперативно-

розыскных мероприятий в отношении адвокатов, в предыдущий период было 

зарегистрировано 37 незаконных случаев проведения ОРД, в этом – 31 случай 

[6]. Данная статистика явно свидетельствует о недостаточном обеспечении 

безопасности адвокатов, что несомненно мешает осуществлению защиты 

подозреваемого, обвиняемого, да и в целом, умоляет процессуальное 

положение его как защитника уголовного судопроизводства.  

Причиной данной проблемы, на мой взгляд, является отсутствие 

безопасных условий для деятельности адвоката, и недостаточная 

подкрепленность их на законодательном уровне. Например, статья 18 

Федерального закона № 63-ФЗ, закрепляющая запрет вмешательства в 

адвокатскую деятельность, осуществляемую в соответствии с 

законодательством, либо препятствование этой деятельности каким бы то ни 

было образом, не подкреплена юридической ответственностью за ее 

неисполнение [2].  

Так же при изучении Закона о полиции в статье 12 мы обнаружим, что в 

обязанность сотрудников полиции входит осуществление государственной 

защиты участников уголовного судопроизводства. Однако в данном перечне не 

упоминается адвокат, что весьма негативно сказывается на практике 

применения, ввиду вариативности трактовки сотрудниками данного положения 

[3]. 

На основании вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что 

защитник как процессуальное лицо должно быть хорошо подковано в 

юридическом отношении. С этой задачей может справиться только адвокат. 



 

 

Однако в своей деятельности он сталкивается с проблемой обеспечения 

безопасности. Именно для решения данной проблемы я предлагаю: дополнить 

Федеральный закон № 63-ФЗ положением об ответственности за 

вмешательство в деятельность адвоката; также необходимо четко прописать в 

статье 12 ФЗ «О полиции» такого субъекта уголовного судопроизводства как 

адвокат. 
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