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правоведов Казахстана, разработанных за годы независимости страны по вопросам адвокатской деятельности 
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касательно состояния развития юридической науки Казахстана в части исследования деятельности защитников 
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А.М. Когамов
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу процесіндегі қорғаушы – адвокаттың  

құқық субъектілігі және қызметінің теориялық негіздері

Мақала авторымен қылмыстық іс жүргізудегі адвокат қызметінің мәселелері бойынша еліміздің тәуелсіздік 
жылдарында әзірленген, Қазақстанның құқықтанушы-ғалымдарының ғылыми зерттеулеріне кешенді және 
жүйелі теориялық талдау жасау жүзеге асырылды. Зерттеу нысандары бойынша аталмыш ғылыми еңбектердің 
жіктелуі жүргізілді, авторлардың аса құнды және даулы ережелері қаралды. Зерттеу нәтижелеріне қарай 
қылмыстық істер бойынша адвокат – қорғаушының қызметін зерттеу бөлігінде Қазақстанның заң ғылымын 
дамыту жағдайына қатысты қорытындылар жасалды.
Түйін сөздер: адвокаттық зерттеу; сот әділдігі; сот; қылмыстық іс жүргізу; қылмыстық іс жүргізу құқығы; 
қылмыстық іс жүргізу тараптары; айыптау; қорғау; қорғау тактикасы; қорғау жағдайлары; қорғаушы; өкіл; ад-
вокат; қылмыстық іс; прокурор; қылмыстық қудалау органдары.

С обретением независимости Казахстаном 
начался процесс активного  формирования но-
вой правовой системы общества и государства в 
изменившихся условиях государственности.

Параллельно с ним продолжила динамично 
развиваться юридическая наука Казахстана, ис-

ходные научные данные которой брали свое на-
чало с прошлого столетия.  

Не осталась в стороне и та ее часть, которая 
была тесно связана с теоретическим обеспече-
нием конституционного принципа оказания ква-
лифицированной юридической помощи челове-
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ку (п. 13 ст. 13 Конституции Казахстана) [1], в 
частности с участием защитника-адвоката в уго-
ловном процессе. То есть в сфере государствен-
ной деятельности, где наиболее часто происхо-
дят нарушения конституционных прав человека.

Вместе с тем анализ научных работ, посвя-
щенных защитнику-адвокату в уголовном про-
цессе Казахстана также показал, что период на-
чала их интенсивной разработки на системном и 
комплексном монографических уровнях прихо-
дится на вторую половину прошлого столетия.

Всего по итогам авторского поиска выявле-
но 13 научных работ по данной теме, выпол-
нявшихся на системном и комплексном моно-
графическом уровне, в том числе 12 в статусе 
кандидатских диссертаций и одна в статусе док-
торской диссертации.

Данные работы были нами тщательно из-
учены с целью определения в них ключевых 
положений теоретического характера, могущих 
быть полезными в дальнейшем совершенствова-
нии действующего законодательства Казахстана 
в сфере адвокатской деятельности в уголовном 
процессе. Это особенно актуально также в свете 
разработки проекта новой редакции УПК Респу-
блики Казахстан. 

Прежде всего, для удобства их теоретическо-
го анализа была осуществлена классификация 
данных работ по общим для них признакам.

Так, 11 работ написаны по специальности 
«12.00.09 – Уголовный процесс, криминалисти-
ка и судебная экспертиза, оперативно-розыскная 
деятельность» и только 2 работы по специально-
сти «12.00.11 – Судебная власть; правоохрани-
тельные органы; организация правоохранитель-
ной деятельности; адвокатура».

Однако это никак не повлияло на возмож-
ность классификации данных работ, исходя из 
их тематики и содержания на три группы, тео-
ретический анализ которых предлагается ниже.

Первая группа представлена 4 авторами.
По мнению Жалыбина С.М., одного из ак-

тивных проводников укрепления правосубъек-
тности защитника-адвоката в уголовном про-
цессе, защита прав человека при уголовном 
преследовании является комплексной пробле-
мой, требующей поэтапного внедрения в право-
вое поле и общественное сознание. Им проана-
лизированы теоретические и концептуальные 
предпосылки правовых основ статуса личности 
в уголовном судопроизводстве, дана характери-

стика действующего права Казахстана в сфере 
защиты прав человека с позиции его соответ-
ствия мировым стандартам, показаны роль и ме-
сто процессуальных форм реализации консти-
туционной гарантии на защиту от уголовного 
преследования и многое другое. По итогам свое-
го научного исследования он формулирует выво-
ды, в числе которых необходимость дальнейше-
го реформирования организационно-правовых 
форм института профессиональной защиты как 
непременного условия обеспечения эффектив-
ности прав лиц в уголовном процессе, а также 
расширение полномочий защитника в уголов-
ном судопроизводстве как метод обеспечения 
конституционной гарантии права на защиту. 
Так, им обоснована необходимость разработки 
и принятия перечня вопросов, подлежащих обя-
зательному изучению при оказании защитни-
ком правовой помощи гражданам в уголовном 
судопроизводстве. Очень созвучно с реалиями 
времени его предложение относительно надле-
жащей и всеобъемлющей юридической помощи 
лицам, вовлеченным в уголовный процесс, как 
важного условия функционирования правово-
го, социально ориентированного государства [2, 
с. 9-14]. В последнем случае следует отметить, 
что в Казахстане принят и действует закон «О 
гарантированной государством юридической 
помощи» от 3 июля 2013 года, который регули-
рует общественные отношения, возникающие в 
сфере оказания гарантированной государством 
юридической помощи, и определяет правовые 
механизмы реализации прав и обязанностей фи-
зических и юридических лиц при оказании им 
гарантированной государством юридической 
помощи. К числу субъектов оказания гарантиро-
ванной юридической помощи закон также отно-
сит адвокатов (п. 2 ст. 7) [3].

Анализу теоретических основ организации 
и деятельности адвокатуры, особенностям ее 
функционирования в правовой системе обще-
ства, основным этапом и закономерностям ста-
новления и развития адвокатуры, изучению 
организационно правовых форм адвокатуры и 
адвокатской деятельности в Казахстане посвя-
щено научное исследование Тыныбекова С. [4].

Автор поставил перед собою цель – обо-
сновать и закрепить в казахстанском законода-
тельстве концепцию адвокатуры как обществен-
но-правового института. Судя по автореферату, 
для достижения данной цели им сформулирован 
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ряд задач, одна из которых – совершенствование 
правового статуса адвоката в судопроизводстве, 
чему посвящен первый подраздел четвертого 
раздела его работы. В числе приоритетных пред-
ложений автора принятие в перспективе нового 
закона РК «Об адвокатуре и адвокатской дея-
тельности», с закреплением в нем таких идей, 
как право самостоятельного осуществления при-
ема претендентов в члены Коллегии адвокатов, 
контроля профессиональной подготовки адво-
катов, возможность отстаивания корпоративных 
интересов адвокатуры в органах государства и 
многое другое [4, с. 37-38]. Вместе с тем трудно 
согласиться с мнением автора о том, что на мо-
мент написания его исследования в Казахстане 
«…отсутствуют достаточные по своей глубине 
самостоятельные исследования правовых про-
блем организации деятельности адвокатуры в 
Казахстане» [4, с. 7]. В этой части автор непо-
следователен, так как степень разработанности 
темы его исследования, по его же сведениям, до-
статочно обширна [4, с. 5-7].

Научная концепция повышения роли инсти-
тута адвокатуры в обеспечении прав и свобод 
граждан в Республике Казахстан на основе со-
временного понимания правового статуса ад-
воката, а также соответствующего механизма 
обеспечения прав и свобод гражданина – тема 
научного исследования Абаевой Ж.М. [5]. 

Проанализировав практику и деятельность 
адвокатов в уголовном процессе, автор предла-
гает закрепить в УПК механизмы участия адво-
ката в качестве представителя интересов потер-
певшего и свидетеля в уголовном деле, однако, 
не предлагая конкретные механизмы решения 
данной проблемы в нормах уголовно-процес-
суального закона [5, с. 6-7, 24-25]. По нашему, 
в УПК следует отказаться от процессуального 
статуса представителя потерпевшего и свидете-
ля с его заменой для указанных лиц на фигуру 
защитника. Защитник подозреваемого, обвиня-
емого – достаточно сложившийся и развитый в 
уголовном процессе институт, который мог бы 
выполнять также обширную правовую защиту 
интересов потерпевшего и свидетеля в уголов-
ном деле.

В группе работ общего плана следует выде-
лить научное исследование Омарбековой М.Ж., 
посвященное состязательности сторон, как 
принципу отправления правосудия по уголов-
ным делам [6]. Данный автор права в том, что 

принцип состязательности сторон предполагает 
юридическое и фактическое наделение их рав-
ными процессуальными возможностями по от-
стаиванию своих процессуальных интересов, а 
также в том, что сторона защиты находится се-
годня в неравном процессуальном положении по 
сравнению со стороной обвинения [6,7]. Вместе 
с тем мы не согласны с мнением автора в том, 
что равноправие сторон является неотъемлемым 
элементом принципа состязательности и, в этой 
связи, она предлагает исключить из названия 
ст.23 УПК словосочетание «и равноправия сто-
рон». На наш взгляд, этого делать не следует, так 
как состязательность и равноправие несут раз-
ную смысловую нагрузку.

Состязательность сторон – это форма по-
строения уголовно-процессуальной деятельно-
сти как до суда, так и в судебных стадиях. При-
мерами состязательного построения уголовного 
процесса являются право сторон на представле-
ние доказательств, участие в их исследовании, 
заявления ходатайств органу, ведущему уголов-
ный процесс, структура судебного следствия 
и порядок исследования доказательств в нем, 
структура судебных прений и т.д. В свою оче-
редь, равноправие сторон – это правовые мето-
ды, позволяющие участникам уголовного про-
цесса эффективно применять, реализовывать 
закрепленные формы осуществления состяза-
тельности. 

Вторая группа представлена 6 авторами.
Работы указанных авторов, главным обра-

зом, посвящены уголовно-процессуальным фор-
мам участия защитника-адвоката в процессе до-
казывания по уголовным делам.

Открывает данный список авторов также 
Жалыбин С.М. с научным исследованием «Ор-
ганизационно-правовые формы участия про-
фессионального защитника в уголовном судо-
производстве» (Алматы, 1998) [7]. Объектом 
исследования его научного труда была деятель-
ность института профессиональной защиты в 
уголовном судопроизводстве и его взаимосвязь 
с правами человека в общепринятом значении 
этого понятия, а предметом – особенности про-
цессуальной и организационной деятельности 
профессиональной защиты по оказанию вовле-
ченным в уголовный процесс лицам юридиче-
ской помощи [7, с. 5].

Среди заслуживающих внимания предложе-
ний автора можно выделить его мнение о том, 
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что эффективное осуществление защиты воз-
можно при абсолютной независимости профес-
сионального защитника при осуществлении им 
своих функций в уголовном судопроизводстве 
[7, с. 8].

На наш взгляд, абсолютная независимость 
профессионального защитника невозможна, она 
должна проявляться в чем-то конкретном. На-
пример, в его расширенном участии в процессе 
доказывания, а именно, в сборе фактических 
данных, их исследовании, оценке и использо-
вании. Также это может проявляться в постоян-
ном доступе к материалам дела, независимо от 
уровня их секретности, а в зависимости от их 
релевантности к интересам и процессуальному 
положению подозреваемого, обвиняемого, под-
судимого, осужденного или оправданного.

Следующим, представляющим интерес по-
ложением его научного исследования, приво-
дится специализация в деятельности защитника 
по отдельным видам и субъектам преступле-
ний, что, по мнению автора, должно повысить 
уровень защиты лиц, вовлеченных в уголовный 
процесс [7, с. 8].

Данный вывод автора является спорным и 
трудно выполнимым на практике. Однако, по 
нашему мнению, специализацию деятельности 
профессиональных защитников целесообраз-
но проводить на практике по родовому объекту 
преступного посягательства, взятого в основу 
деления преступлений в Особенной части Уго-
ловного кодекса РК.

В контексте изложенного, повышенный ин-
терес представляют мысли автора по выходу 
отечественных защитников на международный 
уровень при защите деятельности граждан Ка-
захстана за его пределами [7, с. 9, 20-22]. Пред-
лагая рекомендации по организации деятель-
ности профессиональных защитников в рамках 
международных договоров Казахстана с други-
ми государствами, автор, к сожалению, не рас-
сматривает вопросы процессуальной коррек-
тировки данных международных документов, 
касательно их правосубъектности в рамках ока-
зания правовой помощи по уголовным делам, 
которая в настоящее время недостаточно отре-
гулирована.

К числу новых исследований в рамках рас-
сматриваемой проблемы следует отнести науч-
ный труд Мазур Н.В., в котором разработаны 
вопросы, касающиеся роли и процессуального 

положения представителя – адвоката потерпев-
шего в стадии предварительного расследования 
как составной части изучения проблем соблюде-
ния прав и законных интересов участников уго-
ловного процесса [8].

На основе анализа теории, практики и опыта 
других стран автором аргументируется ликви-
дация неоправданного дисбаланса в процессу-
альных полномочиях представителя – адвоката 
потерпевшего и защитника – адвоката подозре-
ваемого обвиняемого в сторону уравнивания их 
процессуального положения, а также обосновы-
вается необходимость закрепления в УПК спе-
циальных процессуальных прав представителя 
– адвоката потерпевшего, в которых не нужда-
ется потерпевший, но которые необходимы его 
представителю для выполнения своих функций 
(обязательное участие в следственных действи-
ях, получение копий постановлений следователя 
и т.д.) [8, с. 8].

В контексте проблемы автор приводит убе-
дительные доводы против внедрения в УПК так 
называемого «параллельного расследования», 
которое в теории уголовного процесса рассма-
тривается как расследование, проводимое за-
щитником-адвокатом с представлением в суд 
собственного «заключения» [8, с. 25-26]. Мы раз-
деляем его мнение и полагаем, что современный 
процессуальный статус защитника – адвоката и 
публичные начала уголовного процесса исклю-
чают подобную постановку вопроса, в том числе 
для представителя – адвоката потерпевшего.

Участию защитника-адвоката в процессуаль-
ном доказывании по уголовным делам посвяще-
но комплексное монографическое исследование 
Тугел А.К. [9]. По его мнению, для адвоката пред-
мет доказывания должен определяться более ши-
роким понятием – предметом защиты, в который 
включается совокупность прав, свобод и закон-
ных интересов его доверителя [9, с. 9], «можно 
говорить поэтому о наличии у адвоката обязанно-
сти участвовать в доказывании, но не о переходе 
на него обязанности доказывания» [9, с. 19].

Вместе с тем в стремлении расширить роль 
защитника-адвоката в доказывании автор пред-
лагает определить допуск защитника к произ-
водству по делу не с момента процессуального 
задержания подозреваемого (ч.1 ст.134 УПК), а 
с момента его фактического задержания, устра-
нив, таким образом, пробел в отсутствие каких-
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либо процессуальных прав у задержанного до 
составления протокола задержания [9, с. 20].

По нашему мнению, подобная постановка 
вопроса не соответствует публичному характеру 
и практике уголовного процесса, который, как 
правило, возникает независимо от воли и жела-
ния сторон. Кроме того, участие защитника-ад-
воката при фактическом задержании подозре-
ваемого сводит его процессуальный статус до 
свидетеля или понятого в деле. Такой «дежур-
ный» адвокат, к тому же, может быть аффили-
рован с органами уголовного преследования или 
его появление в деле с данного момента может 
не совпасть с позицией его будущего подзащит-
ного, который будет совершенно объективно 
ему не доверять.

Исследованию теоретических и прикладных 
аспектов использования специальных знаний в 
деятельности защитника-адвоката как формы 
реализации функции защиты на всех этапах в 
уголовном судопроизводстве посвящена рабо-
та Онгарбаевой К.М. [10]. В данном научном 
исследовании автором также дана оценка про-
цессуального положения защитника-адвоката в 
уголовном процессе как основы использования 
им специальных знаний по делу (привлечение 
специалистов, назначение экспертиз). В част-
ности, автор также ратует за наделение адвоката 
правом вести свое параллельное расследование 
с представлением суду своих материалов (оправ-
дательное заключение или заключение о смяг-
чении ответственности), а также за разработку 
методики и тактики адвокатского расследования 
[10, с. 9-10].

Аналогичную позицию касательно введе-
ния адвокатского расследования по уголовным 
делам как способа обеспечения юридической 
помощи и реализации принципа состязательно-
сти занимает Джайлов А.К. [11]. В его научном 
исследовании данной теме посвящен специаль-
ный раздел с тремя подразделами: проблемы 
обеспечения юридической помощи в уголовном 
процессе; адвокатское расследование в противо-
борстве с обвинением как реализация принципа 
состязательности; содержание и порядок про-
изводства адвокатского расследования по уго-
ловным делам. При этом, по мнению диссер-
танта, параллельное расследование защитника 
включает процессуальные действия, которые 
по своей форме и порядку являются аналогами 
следственных действий. Однако производство 

этих действий допустимо только с согласия лиц, 
в нем участвующих, и без применения мер про-
цессуального принуждения к его участникам 
[11, с. 19-26].

Данный автор, как и Мазур Н.В., предлагает 
наделить адвоката – представителя отдельными 
полномочиями, корреспондирующими с права-
ми адвоката-защитника, путем введения отдель-
ной нормы, регламентирующей деятельность 
профессионального представителя – адвоката 
[11, с. 27].    

Третья группа представлена 4 авторами.
Открывает данный раздел нашего анализа 

научное исследование Жамиевой Р.М. «Тактика 
профессиональной защиты по уголовным де-
лам». Алматы, 1999 [12]. Ею впервые в Казах-
стане сделана попытка комплексного освещения 
тактики профессиональной защиты по уголов-
ным делам, включающей постановку вопроса о 
разработке нового раздела криминалистической 
тактики «Тактика профессиональной защиты», 
определение понятие данной тактики, показа-
тели эффективности ее реализации, систему 
уровней принятия решений адвокатом при осу-
ществлении защиты, их значение для тактики 
защиты [12, с. 7-9].

Вместе с тем, указывая на необходимость 
совершенствования некоторых норм УПК, об-
щеотраслевого законодательства в направлении 
конкретизации целей и задач адвоката-защитни-
ка, права обвиняемого на защиту, полномочий 
защитника, процессуального статуса сторон в 
уголовном процессе, дефиниции средств и спо-
собов защиты, автор не в полной мере раскрыва-
ет характер своих предложений и рекомендаций 
[12, с. 8, 10-13].

К примеру, по ее мнению законодатель не дал 
определение средств и способов защиты, ограни-
чившись указанием на их законность, хотя раз-
граничение этих понятий имеет принципиальное 
значение для тактики защиты [12, с. 11].

По нашему мнению, в таком определении 
нет необходимости, поскольку законные сред-
ства и способы защиты не нуждаются в огра-
ничении, поскольку могут выходить за пределы 
процессуальных полномочий защитника.

Исследованию процессуальных и кримина-
листических вопросов защитника-адвоката в су-
дебных действиях посвящено научное исследо-
вание Жакупова Б.А. [13]. Существенное место 
в работе данного автора занимает характеристи-
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ка 10 типичных ситуаций защиты и основанных 
на них рекомендаций для защитника-адвоката, а 
также тактические приемы его участия при про-
изводстве судебных действий в судебном след-
ствии [13, с. 9, 16-19].

Вместе с тем автор не прав, подразделяя цели 
уголовного процесса на цели сторон и цели суда 
[13, с. 10-12]. В самом общем виде цели уголов-
ного процесса закреплены в ч. 2 ст. 8 УПК и на-
правлены на решение его задач, указанных в ч. 
1 данной статьи. Точнее, вести речь о функциях 
уголовного процесса как вида государственной 
деятельности, его сторон и суда в конкретном 
деле, которые очень точно выражают цели уго-
ловного процесса.

Вопросам исследования правовых и пси-
хологических основ тактики взаимодействия 
защитника с подзащитным на досудебном про-
изводстве, как подраздела тактики защиты, как 
развивающегося частного криминалистического 
учения, посвящена научная работа Гахраманова 
Р.В. [14]. Собственно, в системе тактики взаи-
модействия им выделяются: тактика взаимодей-
ствия защитника с подзащитным; тактика взаи-
модействия защитника со следователем; тактика 
взаимодействия защитника с другими участни-
ками уголовного процесса. Автор исследования 
является сторонником закрепления в УПК пра-
ва подозреваемого иметь защитника с момента 
фактического задержания, понятие которого 
также предлагает ввести в уголовно-процессу-
альный закон [14, c. 9, 15].

Что касается наших аргументов относитель-
но обоснованности ввода защитника в дело с 
момента фактического задержания, то они изло-
жены выше. 

В контексте изложенного также следует от-
метить, что действующее право Казахстана не-
давно пополнено соответствующим норматив-
ным постановлением Конституционного Совета 
РК от 13 апреля 2012 года №2 «Об официальном 
толковании норм Конституции РК по вопросу 
исчисления конституционных сроков» [15], в ко-
тором дается официальное толкование, наряду с 
другими нормами, также п. 2 ст. 16 Конституции 
в части начала течения периода времени, исчис-
ляемого семидесятью двумя часами.

Проанализировав нормы Конституции Ре-
спублики Казахстан применительно к предмету 
обращения, Конституционный Совет исходил из 
следующего, что под «задержанием» в консти-

туционно-правовом значении следует понимать 
меру принуждения, выражающуюся в кратко-
временном, не более семидесяти двух часов, 
ограничении личной свободы человека в целях 
пресечения правонарушения или обеспечения 
производства по уголовным, гражданским и ад-
министративным делам, а также применения 
иных мер принудительного характера, и осущест-
вляемую уполномоченными государственными 
органами, должностными и иными лицами на ос-
новании и в порядке, предусмотренных законом.

Конституционное положение «без санкции 
суда лицо может быть подвергнуто задержа-
нию на срок не более семидесяти двух часов» 
означает, что не позднее указанного времени в 
отношении задержанного должно быть принято 
решение суда о применении ареста и содержа-
ния под стражей, а также иных мер, предусмо-
тренных законом, либо задержанный подлежит 
освобождению. При этом Конституционный Со-
вет подчеркивает, что законодателем могут быть 
установлены и меньшие, в пределах семидесяти 
двух часов, сроки для принятия соответствую-
щего решения.

Началом срока задержания является тот час 
с точностью до минуты, когда ограничение сво-
боды задержанного лица, включая свободу пере-
движения – принудительное удержание в опре-
деленном месте, принудительное доставление в 
органы дознания и следствия (захват, закрытие 
в помещении, принуждение пройти куда-либо 
или остаться на месте и т. д.), а также какие-ли-
бо иные действия, существенно ограничиваю-
щие личную свободу человека, стало реальным, 
независимо от придания задержанному какого-
либо процессуального статуса или выполнения 
иных формальных процедур. Моментом оконча-
ния этого срока является истечение семидесяти 
двух часов, исчисляемых непрерывно со време-
ни фактического задержания.

Далее, следует ссылка Конституционного 
Совета на аналогичную правовую позицию, ко-
торая предусмотрена нормативным постановле-
нием Верховного Суда Республики Казахстан от 
28 декабря 2009 года № 7 «О применении норм 
уголовного и уголовно-процессуального зако-
нодательства по вопросам соблюдения личной 
свободы и неприкосновенности достоинства че-
ловека, противодействия пыткам, насилию, дру-
гим жестоким или унижающим человеческое 
достоинство видам обращения и наказания».
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К тому же, отмечает Конституционный Со-
вет, подобный подход является общепринятым и 
в международных актах о правах человека. Им 
в этой части приводится норма ст. 9 Междуна-
родного пакта о гражданских и политических 
правах (принят Резолюцией 2200А (XXI) Гене-
ральной Ассамблеи Организации Объединен-
ных Наций от 16 декабря 1966 года и ратифици-
рован закон Республики Казахстан от 28 ноября 
2005 года № 91-III), в которой констатируется, 
что «каждый человек имеет право на свободу и 
личную неприкосновенность. Никто не может 
быть подвергнут произвольному аресту или со-
держанию под стражей» [17].

Организационная, тактическая и норматив-
но-правовая база собирания, исследования и 
оценки доказательств и отношения, возникаю-
щие в этой связи, были темой научного иссле-
дования Меркушевой Ж.П. «Тактика действий 
защитника на предварительном следствии», Ал-
маты, 2009 г. [18].

Определенный практический интерес пред-
ставляет третий раздел ее работы, в котором 
раскрыты тактические положения производства 
адвокатских действий по собиранию, исследова-
нию и оценке доказательств [18, с. 14-20].

Данный автор, кроме того, предлагает «в за-
конодательном порядке реализовать процессу-
альное право адвоката на проведение адвокат-
ских действий. При этом адвокатские действия 
не стоит выделять в отдельный раздел, а доста-
точно включить их в статьи закона, содержащие 
порядок проведения следственных действий» 
[18, с. 13].

Таким образом, автор также является сто-
ронником введения в УПК адвокатского рассле-
дования.

В итоге нашего анализа мы пришли к следу-
ющим выводам.

За годы независимости Казахстаном проде-
лана большая работа по созданию и совершен-
ствованию нового юридического суверенитета 

государства, важным сегментом которого вы-
ступают права человека и гражданина, обеспе-
чиваемые в случаях, предусмотренных законом, 
правом на получение квалифицированной юри-
дической помощи.

Параллельно с формированием правовой 
системы общества и государства активно раз-
вивалась юридическая наука Казахстана в на-
правлении усиления права личности на защиту 
в уголовном процессе.

Правомерно констатировать о появлении в 
Казахстане научной теории о роли и назначении 
защитника-адвоката, включающей различные 
вопросы защитительной деятельности в уголов-
ном процессе.

По объекту и предмету все научные иссле-
дования поддаются условной классификации на 
три научных направления. Первое направление 
– рассмотрение общих конституционно-право-
вых и организационных вопросов адвокатской 
деятельности в стране; второе – изучение, глав-
ным образом, потенциала уголовно-процессу-
альных форм деятельности защитника-адвоката 
при производстве по уголовному делу; третье – 
проведение взаимосвязанных уголовно-процес-
суальных и криминалистических исследований 
деятельности адвоката в уголовном процессе.

В качестве новых тенденций (тем) в тео-
рии национального уголовного процесса в рас-
сматриваемом плане можно выделить научные 
исследования касательно развития института 
представительства в уголовном процессе, реа-
лизуемого с участием адвоката и далеко небес-
спорную идею введения в законодательство, и 
практику уголовного процесса в качестве про-
тивовеса уголовному преследованию, также па-
раллельного адвокатского расследования.

К сожалению, в качестве вывода следует 
указать на слабое, недостаточное использова-
ние в процессе правотворчества многих ценных 
предложений законодательного характера, авто-
ров вышеуказанных научных исследований.
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