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ВВЕДЕНИЕ 

В Конституции Республики Казахстан признаются и 
гарантируются права и свободы человека и гражданина (раздел II, 
статья 12). 

Соблюдение прав граждан, гарантируемых Конституцией, 
обеспечивается предусмотренными законодательством органами, в том 
числе деятельностью государственных, в частности, 
правоохранительных органов. При этом на первый план выходит 
правовая защищенность личности, обеспечение всех условий для того, 
чтобы гражданин мог пользоваться всеми предоставленными ему 
правами, выполняя свои обязанности перед обществом и государством. 

Для реализации конституционных гарантий необходимо 
демократизировать стиль и методы работы правоохранительных 
органов, повысить квалификацию их сотрудников, улучшить качество 
обучения и воспитания будущих юристов. Соблюдение и охрана 
органами государства прав и свобод граждан в значительной мере 
зависят и от такого важного общественно-правового института, как 
адвокатура, который определяет основные принципы деятельности 
лиц, осуществляющих профессиональную юридическую помощь 
гражданам и организациям. 

Цель настоящего учебника - дать необходимый объём знаний о 
сущности и задачах адвокатуры; о порядке формирования и развития 
адвокатуры в Казахстане в период до 1917 года, советское время и на 
современном этапе; о юридической природе коллегии адвокатов и ее 
органов; о их взаимоотношениях с государственными органами; о 
правах и обязанностях адвокатов и др. Рассматривается также 
содержание деятельности, осуществляемой адвокатами. Особое 
внимание обращается на специфику деятельности адвоката, 
выступающего в качестве защитника при рассмотрении уголовных дел 
и представителя по гражданским делам. 

В основу учебника положены действующее законодательство, 
регулирующее адвокатскую деятельность, а также работы ведущих 
казахстанских и российских учёных по вышеперечисленной 
проблематике. 

В соответствии с требованиями Конституции Республики 
Казахстан от 30 августа 1995 года, провозгласившей высшей ценностью 
государства человека, его жизнь, права и свободы, был принят Закон 
Республики Казахстан от 5 декабря 1997 года «Об адвокатской 
деятельности». Данный закон значительно повысил роль института 
адвокатуры, содействовал охране прав и законных интересов граждан 
и организаций, чем способствовал соблюдению и укреплению 
законности в целом. Более того, действующий закон предназначен 
регулировать организацию и деятельность адвокатуры в условиях фор-
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мирования демократического, правовою государства и рыночной 
экономики. 

В соответствии с этим законом коллегии адвокатов осуществляют 
задачи но защите прав граждан от любых посягательств и нарушений 
различными способами. В частности, посредством оказания 
юридической помощи по уголовным делам; участия в судебном 
разбирательстве гражданских дел в качестве представителей истцов, 
ответчиков и друг их лиц, участвующих в деле; дачи консультаций по 
юридическим вопросам; представительства в суде по поручению 
организаций; оказания иной юридической помощи. 

С работой коллегий адвокатов и их членов тесно связана 
деятельность судей, прокуроров, следователей, т.е. тех, от кого в 
значительной мере зависит охрана прав граждан и организаций. 
Следует подчеркнуть, что некоторые должностные лица, работающие 
в системе правоохранительных органов, недооценивают значение, а 
порой имеют неполное представление об адвокатуре, адвокатской 
деятельности и порядке оказания юридической помощи. В результате 
вырабатывается определенный правовой нигилизм применительно к 
функционированию адвокатуры как какого-то второстепенного, 
вспомогательного общественно-правового института. Отсутствие 
необходимых знаний о задачах и целях деятельности адвокатуры, в 
конечном счете, не способствует укреплению законности и 
правопорядка, ведет к возникновению конфликтов между этими 
лицами и адвокатами, что может повлечь негативные последствия и 
для граждан, и для общества. 

Деятельность адвоката должна быть основана на глубоком знании 
теории и практики применения действующею законодательства. В 
связи с этим профессиональная адвокатская деятельность требует 
безупречного знания таких дисциплин, как уголовное, гражданское и 
административное право, уголовный и гражданский процессы, 
специальных курсов, как теория судебных доказательств и др. 

В ряду учебных дисциплин, изучаемых студентами, предмет 
«Адвокатура и адвокатская деятельность в Республике Казахстан» 
занимает особое место как специальная дисциплина, направленная 
на формирование теоретической базы адвокатской деятельности. 

4 



О Б Щ А Я Ч А С Т Ь 
ГЛАВА I. СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ АДВОКАТУРЫ 

§ 1. Право на юридическую помощь - конституционное право 
человека и гражданина 

Среди конституционных положений Основного закона 
Республики Казахстан, гарантирующих права человека и гражданина, 
в числе существенных выделяется право на получение 
квалифицированной юридической помощи, действующее в качестве 
одного из важнейших конституционных принципов. Так, в 
Конституции РК в статьи 13 пункте 3 прямо указано, что каждый имеет 
право на получение квалифицированной юридической помощи. В 
случаях же, предусмотренных законом, такая помощь оказывается 
бесплатно. 

Следует отметить, что в настоящее время в Казахстане 
существуют различные государственные и негосударственные органы, 
учреждения и общественные организации, которые выполняют 
функции по защите прав человека и гражданина. Например, суды, 
органы прокуратуры, внутренних дел, юстиции, тесно взаимодействуя 
между собой, также призваны выполнять вышеупомянутые 
правоохранительные задачи. Однако действительно успешное 
осуществление этих задач невозможно без участия такого 
общественно-правовою института, каким является адвокатура. Хотя 
в казахстанском законодательстве адвокатура нигде не указывается как 
правоохранительный орган, тем не менее, фактически она выполняет 
функции правоохранительной деятельности. Обычно под 
правоохранительной деятельностью подразумевается осуществление 
государством охраны прав граждан и организаций специально 
уполномоченными органами путем применения юридических мер 
воздействия в соответствии с законом и при неуклонном соблюдении 
установленною им порядка. 

Таким образом, в системе правоохранительных органов, которые 
призваны обеспечивать права граждан на квалифицированную 
юридическую помощь, важное место отводится адвокатуре. Основной 
организационно-правовой формой адвокатуры является коллегия 
адвокатов - профессиональная организация квалифицированных 
юристов, задачей которых является оказание юридической помощи 
физическим и юридическим лицам, содействие охране прав и законных 
интересов, соблюдение и укрепление законности, а также выполнение 
некоторых других функций, предусмотренных законом. Коллегия 
адвокатов содействует обеспечению реального самоуправления 
адвокатуры, повышению профессионального мастерства адвокатов, 
их правовой и социальной защищенности. 
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Защита прав личности от каких бы то ни было посягательств, 
борьба за законность и содействие правосудию придают адвокатской 
деятельности большую социально-политическую значимость. 

От того, насколько адвокатура эффективно выполняет 
возложенные на неё задачи и функции, в значительной степени зависит 
уровень правовой защиты не только отдельной личности, но и общества 
в целом. 

Каждый гражданин вправе защищать в суде свои права и свободы 
всеми не противоречащими закону способами, в том числе используя 
своё право обратиться к адвокату - профессиональному юристу, 
обладающему юридическими знаниями и необходимыми навыками 
по защите и представительству граждан и организаций. 

Реализация прав и свобод человека и гражданина возможна в 
полной мере тогда, когда они отстаиваются со знанием дела, умело и 
квалифицированно. Такую защиту может осуществить далеко не 
каждый. В этом случае требуются безупречное знание не только 
законодательства, но и практики применения нормативных правовых 
актов, опыт ведения дел в правоохранительных органах и др. Иначе 
говоря, чтобы обеспечить эффективную помощь, нужен 
квалифицированный юрист. Ведь граждане обычно знакомы лишь с 
основными положениями законодательства, в то время как для защиты 
субъективных прав требуются более глубокие знания в области права, 
в том числе о порядке его применения, что и вызывает необходимость 
в помощи адвокатов. Адвокат - это профессионал, эффективно 
использующий свои правовые знания и практический опыт при 
оказании юридической помощи. 

Возведение права на квалифицированную юридическую помощь 
на уровень конституционного принципа обусловлено очень важным 
обстоятельством. Дело в том, что лишение лица возможности получить 
юридическую помощь ведет к ущемлению либо существенному 
ограничению его прав, а иногда и к невосполнимым потерям для 
гражданина и общества. Так как Конституция имеет обязательную силу 
и прямое действие на всей территории Казахстана дополнительное 
закрепление права на юридическую помощь в других законодательных 
актах необязательно (хотя в действующих кодифицированных актах 
это право отражено): любой государственный орган, должностное 
лицо, сами адвокаты и граждане знают о вытекающих из этой 
конституционной нормы обязанностях и правомочиях. 

Эффективное функционирование института адвокатуры в 
современном обществе способствует соблюдению законности и защите 
прав личности, и поэтому деятельность адвоката отвечает как 
интересам конкретного гражданина или организации, так и публично-
правовым интересам государства и общества. В последнее время это 
осознали многие, и отношение к адвокатуре в обществе хотя и мед-
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ленно, но меняется: престиж профессии адвоката растет1. 
Коллегия адвокатов является основной, но не единственной 

формой организации, обеспечивающим оказание юридической 
помощи. Важная роль в системе оказания юридической помощи 
гражданам принадлежит различным организациям и частным лицам 
(юридические фирмы, службы, юрисконсульты, советники по 
правовым вопросам, физические лица, имеющие лицензии для 
оказания платных юридических услуг и др.). К примеру, деятельность 
юридических фирм осуществляется на основании соответствующей 
лицензии путем оказания гражданам и организациям платных 
юридических услуг, не связанных с адвокатской деятельностью. 

Кроме того, члены профсоюзов могут пользоваться бесплатной 
юридической помощью, оказываемой юридическими консультациями 
советов профсоюзов. Определенную юридическую помощь граждане 
получают и от юрисконсультов организаций, в которых они работают, 
в том числе предприятий и учреждений различных форм 
собственности. Консультации профсоюзов оказывают юридическую 
помощь преимущественно путем дачи советов и составления 
документов по вопросам трудового законодательства. При этом работа 
юрисконсульта состоит, прежде всего, в оказании юридической помощи 
своей организации и её членам, а не любым гражданам или 
организациям2. Однако наибольшее значение и распространение имеет 
всё же юридическая помощь адвокатов. 

Вместе с тем, основной деятельностью адвоката является не 
только решение вышеназванных задач, но и оказание различных видов 
квалифицированной юридической помощи с использованием при этом 
всех предусмотренных действующим законодательством средств и 
способов защиты прав и законных интересов тех, кто к ним обратился. 
При этом только адвокаты, в отличие от вышеуказанных лиц, 
допускаются в уголовный процесс в качестве профессионального 
защитника. Вот почему квалифицированную юридическую помощь, 
о которой говорится в Конституции, могут оказать на 
профессиональной основе именно адвокаты. 

Следует иметь в виду, что Конституция дает широкие и равные 
возможности гражданам и организациям в получении 
квалифицированной юридической помощи. Основываясь на 
конституционных нормах. Закон Республики Казахстан от 5 декабря 
1997 года «Об адвокатской деятельности» прямо указывает, что 
адвокаты дают консультации, разъяснение, советы и письменные 

1 Адвокатская деятельность. Учебно-практическое пособие /Под общ. ред. 
канд. юрид. наук В.Н. Буробина. М.: Изд-во МНЭПУ. 2001. - С.7. 

2 Стецовский К).И. Советская адвокатура: Учебное пособие для вузов. - М.: 
Высшая школа. 1989,-С.7. 
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заключения по вопросам, разрешение которых требует профессиональ-
ных юридических знаний; составляют исковые заявления, жалобы и 
другие документы правового характера; участвуют в уголовном и 
гражданском судопроизводстве и по делам об административных 
правонарушениях; оказывают гражданам и организациям иную 
юридическую помощь. 

С повышением уровня правовой культуры населения число 
обращений к адвокатам постоянно увеличивается. В качестве одного 
из показателей такого повышения можно отметить, что юридическую 
помощь в Казахстане на сегодняшний день оказывают шестнадцать 
территориальных и одна межтерриториальная «Инюрколлегия», в 
составе которых действуют 176 городских и районных юридических 
консультаций и 217 адвокатских контор общей численностью 2475 
адвокатов3. 

К адвокатуре по содержанию деятельности и задач близко 
примыкают иные организации, оказывающие юридическую помощь, 
которые получают все большее распространение в последние годы. 
Это - фирмы и иные аналогичные субъекты, оказывающие услуги, не 
связанные с адвокатской деятельностью, которые берут на себя 
функции по оказанию платных юридических услуг гражданам и 
юридическим лицам. 

В этой связи представляется оправданным отличать юридическую 
помощь от правовой помощи. Так, в соответствии с международными 
договорами Республики Казахстан, заключенными с другими странами, 
правовая помощь - это деятельность органов судов, юстиции, 
прокуратуры и следствия по оказанию содействия друг другу в 
разрешении гражданских, семейных и уголовных дел на основе 
договоров, заключаемых двумя или несколькими государствами. 

Цель договоров о правовой помощи - обеспечение взаимного 
признания и соблюдения личных неимущественных и имущественных 
прав граждан одного государства на территории другого4. 

В свою очередь, юридическая помощь по своему содержанию 
охватывает более широкий круг действий, чем правовая помощь. Среди 
них можно выделить: помощь в поиске необходимого нормативного 
правового акта, разъяснение его сущности; содействие в составлении 

3 Манаспаев М. Качество адвокатуры - на новый уровень //Юридическая 
газета, 2 апреля 2003 года, №14 

4 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам, подписанная руководителями 12 государств 
Содружества Независимых Государств 22 января 1993 года, вступившая в силу 
10 декабря 1994 года, с изменениями и дополнениями Протокола, подписанного 
государствами-участниками Конвенции от 28 марта 1997 года. 
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заявления, ходатайства или другого документа; собирание и 
представление предметов, документов и сведений для оказания 
юридической помощи; определение органа, который наиболее 
эффективно может решить возникшую проблему; осуществление 
представительства в суде или ином органе; ведение защиты по 
уголовному делу или в связи с привлечением гражданина к 
административной ответственности и т.д. 

Подъем общего уровня образованности и культуры населения, 
приобретение им социально-политического опыта, развитие 
демократии и пропаганда её основных принципов, среди которых -
защита прав и свобод человека и гражданина и другие, всё это 
обусловило повышенные требования к такому важному правовому 
институту, как адвокатура. В этом плане, как показывает практика, 
наиболее эффективно и качественно осуществляет свою деятельность 
специально созданная независимая, самоуправляемая организация 
профессиональных юристов - коллегия адвокатов. 

По своему значению и месту адвокатура требует к себе такого же 
внимания со стороны общества и государства, как и 
правоохранительные органы, причём не менее значительного, ибо 
закон требует от адвоката всесторонней, полной, объективной и 
квалифицированной защиты конституционных прав и интересов 
каждого лица, обратившегося за юридической помощью. В этом случае 
речь идет не о корыстных целях и интересах адвоката, а о проблемах 
соблюдения и укрепления законности и правопорядка, актуальных как 
для общества, так и для граждан. 

Именно поэтому, учитывая роль адвокатуры в построении 
демократического и правового государства. Президент РК Н. Назарбаев 
в своем Послании народу Казахстана особо указал на необходимость 
принятия мер по усилению роли адвокатуры в правозащитном 
механизме5. 

Таким образом, содержанием профессиональной деятельности 
адвокатов является оказание именно юридической помощи. В свою 
очередь, юридическая помощь, оказываемая адвокатом, означает 
использование им всех законных средств и способов защиты прав и 
интересов граждан и организаций посредством дачи консультаций, 
разъяснений, составления исковых заявлений, жалоб, ходатайств и 
истребования других документов правовою характера, активного 
совершения иных действий как в судопроизводстве, так и вне его. 

Совершенствование организации и деятельности адвокатуры -
одна из важнейших задач на пути строительства правового и 

5 Назарбаев Н.А. Об основных направлениях внутренней и внешней политики 
на 2003 год. Послание Президента народу Казахстана //Казахстанская правда. -

2002 год. - 30 апреля. 
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демократического государства, провозглашенных в Конституции 
Республики Казахстан. У неё имеются перспективы дальнейшего 
развития, так как действующая правовая система в целом предполагает 
наличие эффективных правовых институтов, среди которых 
независимая адвокатура займет достойное место. Ведь именно она 
обеспечивает оказание квалифицированной юридической помощи при 
осуществлении защиты прав, свобод и законных интересов физических 
и юридических лиц. 

§ 2. Адвокатура и её задачи 

В современном Словаре иностранных слов термин «адвокатура» 
означает 1) организацию, коллегию адвокатов; или 2) деятельность 
адвоката.6 

В юридической же литературе и в действующем законодательстве 
нет четкого определения адвокатуры. Например, статья 1 Закона 
Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности» начинается не 
с раскрытия этого термина, а с указания назначения адвокатуры. А в 
статье 20 дается лишь понятие коллегии адвокатов. Поэтому, восполняя 
указанный пробел, считаем, что адвокатура, на наш взгляд, - это 
общественный правовой институт, определяющий организационные 
формы и содержание деятельности лиц, осуществляющих в рамках 
закона квалифицированную юридическую помощь гражданам и 
организациям на профессиональной основе. 

Основной организационно-правовой формой адвокатуры является 
именно коллегия адвокатов, и потому закон РК «Об адвокатской 
деятельности» говорит о ней как основополагающей организации 
адвокатов. Однако это не исключает существование иных форм 
адвокатуры, таких, как Союз адвокатов Республики Казахстан. 
Казахский филиал Международного союза (содружества) адвокатов. 
А в будущем не исключено создание и других объединений адвокатов 
с определенными задачами и целями. 

Коллегия адвокатов является некоммерческой, независимой, 
профессиональной, самоуправляемой и самофинансируемой 
организацией адвокатов, создаваемой для оказания 
квалифицированной юридической помощи физическим и 
юридическим лицам, для осуществления защиты прав и законных 
интересов адвокатов, выполнения иных функций, установленных 
вышеназванным Законом. 

В законе коллегия адвокатов не названа общественной 
организацией, но она имеет все признаки именно общественной 
организации. Это: 

6Современный словарь иностранных слов. - М.: Рус. яз., 1992. - С.21. 
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1. Наличие добровольного, соответствующим образом 
оформленного членства, основанного на равенстве лиц, создавших 
профессиональную организацию. Коллегии адвокатов учреждаются 
из числа граждан Республики Казахстан, имеющих высшее 
юридическое образование, сдавших квалификационный экзамен и 
получивших лицензию на право осуществления адвокатской 
деятельности. 

Утверждение о добровольности членства в коллегии выглядит 
несколько спорным. С одной стороны, никто не может быть 
принудительно принят в состав коллегии, но, с другой - в то же время 
у него нет права выбора коллегии адвокатов, ибо на территории области 
действует только одна коллегия. Но важно другое - заниматься 
адвокатской деятельностью, не будучи членом коллегии, по 
действующему законодательству запрещено. Конечно, можно получить 
соответствующую лицензию от Министерства юстиции Республики 
Казахстан, но тогда лицо, получившее лицензию адвоката и желающее 
заняться адвокатской деятельностью, обязано вступить в члены 
коллегии адвокатов и оказывать юридическую помощь на 
профессиональной основе в рамках Закона «Об адвокатской 
деятельности». 

Прием в члены коллегии, как и исключение из нее, осуществляют-
ся выборным органом коллегии - президиумом коллегии адвокатов. 
Каждый адвокат - полноправный член коллегии и обладает всей 
совокупностью прав и обязанностей, предусмотренных статьями 14 и 
15 Закона «Об адвокатской деятельности». 

2. Материальное участие членов общественной организации в 
создании её имущественной основы возможно не только в форме 
уплаты вступительных и членских взносов. В адвокатуре средства для 
создания имущественной основы организации образуются также из 
сумм, отчисляемых юридическими консультациями из своих фондов 
и адвокатскими конторами от оплаты, полученной за оказание 
юридической помощи гражданам и организациям. 

Имущество может быть образовано также за счет добровольных 
имущественных взносов и пожертвований; спонсорской и 
благотворительной помощи; безвозмездно переданного имущества; 
других, не запрещенных законом поступлений. 

3. Участие членов коллегии в управлении делами своей 
организации, выработке решений, выборах руководящих органов 
коллегии, контроле за деятельностью ее руководящих органов - все 
это подчеркивает специфику данного правового института как 
независимой и самоуправляемой общественной организации. 

В законодательстве Казахстана допускается деятельность таких 
форм некоммерческих организаций, как учреждения, общественные 
объединения, акционерные общества, потребительские кооперативы, 
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фонды, религиозные объединения, объединения юридических лиц в 
форме ассоциации (союзов) и иные формы, предусмотренные 
законодательными актами. 

Действующее законодательство определяет, что некоммерческие 
организации могут быть образованы и в иной организационно-
правовой форме. К этой форме относятся нотариальные палаты, 
коллегия адвокатов, торгово-промышленные палаты, палаты аудиторов, 
кооперативы собственников квартир и другие некоммерческие 
организации. Особенности правового положения коллегии адвокатов 
регулируются Законом РК «Об адвокатской деятельности». 

Однако это, на наш взгляд, не исключает существующую точку 
зрения о том, что коллегия адвокатов, являясь некоммерческой 
организацией, по организационно-правовой форме все-таки 
представляет собой общественное объединение. Тем более, в ст. 23 
Конституции РК подчеркивается, что «граждане Республики Казахстан 
имеют право на свободу объединений. Деятельность общественных 
объединений регулируется законом», а во исполнение этого 
конституционного положения Закон РК «Об общественных 
объединениях» прямо указывает, что «право на свободу объединений 
представляет собой одно из важнейших конституционных прав 
человека и гражданина, реализация которого отвечает интересам 
общества и находится под защитой государства». 

Согласно закону РК «Об общественных объединениях» 
общественными объединениями в Республике Казахстан признаются 
политические партии, профессиональные союзы и другие объединения 
граждан, созданные на добровольной основе для достижения ими 
поставленных целей, не противоречащих законодательству. 
Общественные объединения являются некоммерческими 
организациями. Это важное принципиальное положение. Статья 3 
установила, что действие Закона распространяется на все 
общественные объединения, созданные по инициативе граждан, за 
исключением религиозных объединений, органов территориального 
местного самоуправления и общественной самодеятельности, но 
особенности, связанные с созданием, деятельностью и ликвидацией 
политических партий, профсоюзов и отдельных видов общественных 
объединений, могут регулироваться иными законодательными актами. 
И соответствии с этой статьей, но в рамках общих принципов, 
определяющих основы создания и деятельности общественных 
объединений в целом, явилось правомерным принятие специального 
нормативною правовою акта, который регулирует порядок 
организации и деятельности адвокатуры, т.е. Закона РК «Об 
адвокатской деятельности». 

Свидетельством существования данной точки зрения является 
представление Алматинского городского суда в Конституционный 
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Совет с представлением о признании неконституционным второго 
абзаца пункта 3 статьи 20 Закона «Об адвокатской деятельности» в 
том, что при отсутствии на территории области, города 
республиканскою значения, столицы коллегии адвокатов она 
образуется по инициативе не менее чем десяти учредителей, 
соответствующих требованиям статьи 7 этого Закона. Это положение 
ограничивает право граждан на свободу объединений. Однако 
Конституционный Совет с представленным обращением суда не 
согласился, обосновывая это тем: 

во-первых, членство в коллегии адвокатов является обязательным, 
к тому же деятельность адвокатов подлежит лицензированию; 

во-вторых, государство возлагает на членов адвокатских коллегий 
обязательное участие в уголовном процессе в случаях, 
предусмотренных УПК РК, а также оказания юридической помощи 
бесплатно по некоторым категориям дел; 

в-третьих, в коллегию адвокатов могут входить как физические, 
так и юридические лица, в отличие от общественных объединений. 

Исходя из этого, Конституционный Совет постановил, что 
коллегия адвокатов является самостоятельной организационно-
правовой формой некоммерческих юридических лиц, отличающейся 
от общественных объединений. А следовательно, никаких нарушений 
Конституции в Законе «Об адвокатской деятельности» нет7. 

Но в целом, указанные основания Конституционного Совета 
неполностью, на наш взгляд, отвечают на поставленные вопросы, тем 
более в ряде стран СНГ коллегию адвокатов относят именно к 
общественным объединениям. 

В действительности же коллегии адвокатов по ряду признаков 
можно отнести к общественным объединениям. Формируясь по строю 
профессиональному принципу, действуя на основе Конституции РК и 
закона (прежде всего по Закону РК от 5 декабря 1997 года «Об 
адвокатской деятельности», законодательству о лицензировании и т.п.), 
коллегия адвокатов занимает особое место в системе юридических 
лиц. 

Признание коллегии адвокатов как некоммерческой организации 
в форме общественного объединения дало бы возможность создания 
нескольких коллегий на территории области, города республиканского 
значения и столицы. Оно дало бы право любому лицу, желающему 
заниматься адвокатской деятельностью, по своему выбору вступать в 
коллегию адвокатов согласно административно-территориальному 
делению. Наличие нескольких коллегий также дало бы возможность: 

7 Суханов А. Может ли судья обратиться в суд? //Отечество. - 2000. - №9 
(61). - 22-29 марта. 
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- повысить качество оказания юридической помощи; 
- право выбрать по своему усмотрению гражданам и организациям 

конкретную коллегию; 
- уменьшить размер оплаты за юридическую помощь; 
- значительно расширить пропаганду правовых знаний среди 

населения и т.д. 
Оказывая юридическую помощь физическим и юридическим 

лицам, осуществляя их представительство и защиту в органах дознания, 
предварительного следствия, судах, в государственных и иных органах, 
организациях и в отношениях с гражданами в целом, участвуя в 
качестве одной из состязающихся сторон в процессе осуществления 
правосудия, адвокаты получают плату, направляют определенную её 
часть на поддержание деятельности коллегии. То есть выполняемая 
ими деятельность - это некоммерческая функция. 

Таким образом, по способу формирования и функционирования 
коллегии адвокатов относятся к профессиональным организациям, 
независимым от государственных органов в иной организационно-
правовой форме, однако в их деятельности есть и такие аспекты, 
которые не характерны для них. Имеется в виду прежде всего характер 
их взаимоотношений с органами юстиции, в частности, наличие в 
Министерстве юстиции РК отдела по взаимодействию и созданию 
условий для организаций, связанных с обслуживанием граждан и 
юридических лиц, втом числе коллегий адвокатов, правовое положение 
адвоката в качестве представителя или защитника при рассмотрении 
уголовных и гражданских дел, возможность привлечения адвокатов к 
дисциплинарной ответственности и т.п. Кроме того, органы юстиции 
должны выдавать лицензии на право заниматься адвокатской 
деятельностью. 

Однако это не означает, что адвокаты являются служащими, 
выполняющими соответствующие служебные обязанности. 

Во-первых, адвокаты не занимают должности (по назначению, 
выборам или по конкурсу) в государственном органе, то есть не состоят 
на государственной службе. Они не заключают трудовой договор с 
коллегией адвокатов. 

Во-вторых, как известно, государственные служащие, выполняя 
служебные обязанности, действуют от имени и по поручению 
государства или его органов. Многие из них наделены государственно-
властными полномочиями. Данное положение ни в коей мере не 
распространяется на адвокатов, которые, оказывая юридическую 
помощь гражданам и организациям, выступают от своего имени и не 
наделены государственно-властными полномочиями ни в отношении 
граждан, ни в отношении государственных органов. 

В-третьих, адвокаты за свой труд получают вознаграждение не 
от государства, как государственные служащие, а из средств, 
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поступивших в юридическую консультацию и адвокатскую контору 
от граждан и организации в качестве оплаты за оказанную 
юридическую помощь (статья 5 Закона). И хотя законодательство 
предусматривает случаи, когда гражданам оказывается помощь 
бесплатно, но и тогда труд адвоката оплачивается из средств 
юридической консультации или адвокатской конторы, а если клиент 
адвоката освобождается от оплаты на основании постановления органа, 
ведущего процесс, и постановления суда, - то за счет средств 
республиканского бюджета. Не меняет сути дела и тот факт, что в 
юридических консультациях заведующий получает твердую 
заработную плату, так как и здесь она выплачивается из тех же 
источников.8 

Основной задачей адвокатуры в соответствии со статьей 1 Закона 
Республики Казахстан от 5 декабря 1997 года «Об адвокатской 
деятельности» является оказание юридической помощи гражданам и 
организациям, а статья 13 Конституции РК гарантирует, что каждый 
имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. 
Существуют различные виды оказания этой помощи. Однако нельзя 
дачу правовых советов, составление разнообразных юридических 
документов и другие виды юридической помощи полностью 
отождествлять с предоставлением услуг, обслуживанием. 

На наш взгляд, под оказанием услуг в порядке 
предпринимательства подразумевается деятельность, направленная на 
получение прибыли или личного дохода пут ем удовлетворения спроса 
на товары (работы), основанная на частной собственности (частное 
предпринимательство). При этом данная деятельность осуществляется 
от его имени, за риск и под имущественную ответственность 
предпринимателя. Применительно к адвокатуре ни о какой 
предпринимательской деятельности не может идти речи. И названные 
действия адвокатов направлены на содействие гражданам и 
организациям в осуществлении ими своих прав и защиты своих 
интересов в отношениях их с государственными органами, 
общественными организациями и между собой. 

Термин «юридическое обслуживание» также не применим к 
участию адвокатов на предварительном следствии и в суде, когда они 
выступают в качестве защитников подозреваемых и обвиняемых, 
представителей потерпевших, гражданских истцов, гражданских 
ответчиков. Это - одна из форм защиты прав и законных интересов 
граждан, содействия правосудию, а не «оказания услуг». 

Иная юридическая помощь, оказываемая гражданам и 
органи зациям, также, в конечном итоге, направлена на защиту их прав 
и интересов, соблюдение и укрепление законности. 

8 Адвокатура и современность. М.. 1987. 

15 



В силу сказанного, термины «услуги», «юридическое 
обслуживание» не подходят для адекватного обозначения того, что 
составляет сущность деятельности адвокатуры. А этой сутью является 
оказание именно юридической помощи гражданам и организациям, 
как это предусматривает ст. 1 Закона РК «Об адвокатской 
деятельности». 

Таким образом, сущность адвокатуры как одного из важнейших 
элементов правозащитной системы общества можно определить так: 
адвокатура - это негосударственный правовой институт, определяющий 
основы деятельности лиц, осуществляющих профессиональную 
юридическую помощь гражданам и организациям в целях защиты их 
прав и законных интересов. В этом определении суть явления -
адвокатура служит не защите интересов государства или правосудия, 
а представляет и защищает негосударственный, личный интерес. 

Юридическая помощь, оказываемая адвокатурой, носит особый 
характер, т.к. она относится к сфере защиты прав и интересов граждан 
и организации. В этом смысле адвокатура в форме коллегии адвокатов 
является правоохранительным органом, притом не менее значимым, 
чем другие государственные органы (прокуратура, суд и др.). 

Роль адвокатуры как института политической и правовой системы 
в развитии Республики Казахстан непосредственно связана с 
качественным повышением роли права, укреплением правовой основы 
государственной и общественной жизни. 

Сфера социального управления требует применения правовых 
методов в противоположность административным, что в настоящее 
время значительно расширяется. Государство не может отказаться от 
правового регулирования деятельности в сфере юридической помощи 
и услуг населению. Цель такого регулирования состоит, прежде всего, 
в наполнении рынка этих услуг правозащитной работой высокого 
качества, гарантирующей каждому гражданину реализацию его 
конституционного права на защиту. 

В этой связи существенно возрастает социальное и политическое 
значение осуществления юридической помощи гражданам и 
организациям, оказываемой адвокатами. К сожалению, нынешний 
уровень оказываемой помощи по своему объему и качеству не отвечает 
задачам, стоящим перед адвокатурой. И дело даже не столько в том, 
что адвокатура, с одной стороны, перегружена и не может 
удовлетворить растущий спрос населения на юридическую помощь 
и, с другой стороны, не располагает для этого необходимыми ей 
правами и полномочиями, чтобы объем и качество этой помощи 
соответствовали современным требованиям. Главная же причина 
заключается в том, что имеют место проблемы, относящиеся к 
организации, формам и методам деятельности адвокатуры, которые 
требуют своего незамедлительного решения на законодательном 
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В настоящее время действующее законодательство об адвокатуре, 
призванное регулировать организацию и деятельность адвокатов в 
условиях функционирования рыночной экономики в соответствии с 
требованиями Конституции Республики Казахстан, нуждается в 
совершенствовании. Необходимо подготовить в соответствии с 
требованием времени и практики предложения по внесению 
дополнений и изменений в законодательство РК, регламентирующее 
адвокатскую деятельность. 

Согласно Закону коллегия адвокатов является специальной 
профессиональной организацией квалифицированных юристов, 
созданной и действующей для оказания различных видов юридической 
защиты прав граждан правовыми средствами. 

Законодатель не ограничивается указанием на то, что коллегии 
адвокатов оказывают юридическую помощь гражданам и 
организациям, обеспечивают охрану их прав и законных интересов. 
Одновременно отмечается, что адвокатура в Республике Казахстан 
призвана содействовать реализации гарантированного государством 
и закрепленного Конституцией РК права человека на судебную защиту 
своих прав, свобод 9. 

Такая постановка задач перед адвокатурой имеет существенное 
значение для правильного понимания и разрешения многих проблем. 

§ 3. Основные направления деятельности адвокатуры 

Коллегия адвокатов - негосударственное и некоммерческое 
образование, учреждаемое профессиональными юристами для того, 
чтобы содействовать защите и представительству законных прав и 
интересов человека и гражданина, государственных и общественных 
организаций. 

Если конкретизировать данную задачу, то основными 
направлениями деятельности адвокатуры является содействие в 
оказании адвокатами различных видов юридической помощи. Это: 

- дача консультаций, разъяснений, советов и письменных 
заключений по вопросам, разрешение которых требует 
профессиональных юридических знаний; 

- составление исковых заявлений, жалоб и других документов 
правового характера; 

- участие адвокатов при производстве дознания и 
предварительного следствия, в суде по уголовным делам в качестве 
защитников подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, 
представителей потерпевших, гражданских истцов, гражданских 
ответчиков; 

9 Ст. 1 Закона РК «Об адвокатской деятельности». 
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- осуществление представительства в судах и государственных 
органах по гражданским делам и делам об административных 
правонарушениях; 

- оказание гражданам и организациям иной юридической помощи, 
не запрещенной законодательством. 

Консультирование по вопросам применения законодательства 
является важным направлением деятельности адвокатов, чаще всею 
заключающимся в разъяснении норм действующего гражданскою, 
гражданского процессуального, семейного, трудового, административ-
ного. уголовного и уголовно-процессуального и иного законода-
тельства, в целях правильного понимания и точного применения. 

Консультация должна охватывать: 
- материально-правовой аспект спора; 
- наличие права на иск у гражданина (процессуальный аспект); 
- окончательный совет по делу: есть ли законные основания для 

защиты и в какой форме (судебная, административная и т.д.), что для 
этого надо сделать. 

Правовой совет должен быть: 
- законным: правильная ссылка на норму права и ее точное 

применение, пути реализации права и т.д.; 
- доступным по форме изложения, т.е. понятным; 
- конкретным: не рассуждения о праве вообще и путях его защиты, 

а обозначение возможных путей решения проблемы; 
-результативным: по окончании консультации гражданин должен 

ясно видеть перспективы дальнейшего движения дела.10 

В некоторых случаях требуется правильное составление исковых 
заявлений (соответствие определенным предъявляемым требованиям), 
жалоб (обращение о нарушении прав свобод и законных интересов 
граждан, невыполнении решений, принятых по обращениям, 
неправомерных действиях должностных лиц) и других документов 
правового характера. 

Участие адвоката в уголовном судопроизводстве - одно из 
основных направлений адвокатской деятельности. Здесь деятельность 
адвоката в основном связана с осуществлением функции защиты 
обвиняемых (подозреваемых). Его профессиональный опыт и правовые 
знания позволяют оказать под защитным наиболее квалифицированную 
помощь. Общество и государство заинтересованы в том, чтобы ни один 
гражданин не был без достаточных оснований привлечен к уголовной 
ответственности и осужден. 

Каждый задержанный, арестованный, обвиняемый в совершении 
преступления имеет право пользоваться помощью адвоката 

10 Бернам У., Решетникова И.В., Прошляков А.Д. Судебная адвокатура. 
(Екатеринбург. 1995.- 199 с. 
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(защитника) с момента, соответственно, задержания, ареста или 
предъявления обвинения. 

Закон предусматривает именно обеспечение права на защиту 
подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений, а также 
подсудимым. Это право в основном реализуется адвокатами, которым 
в этих целях законом предоставлены необходимые гарантии 
деятельности в качестве защитника. В частности, уголовно-
процессуальное законодательство предусматривает широкий круг прав, 
предоставляемых адвокату (защитнику) как при судебном 
рассмотрении (в стадиях судебного разбирательства и последующей 
проверки законности и обоснованности, вынесенных по конкретному 
делу приговоров), так и на предварительном следствии или при 
производстве дознания, а также при рассмотрении дел в порядке 
надзора. 

Защитники (адвокаты) допускаются к участию в деле с момента 
предъявления обвинения либо признания лица подозреваемым - с 
момента осуществления задержания, либо применения меры 
пресечения до предъявления обвинения. При этом они могут 
знакомиться с протоколом задержания или постановлением об 
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, иметь с 
подзащитным свидания наедине и конфиденциально, без ограничения 
количества свиданий и их продолжительности, участвовать в его 
допросах и т.д. П.2 ст. 16 Конституции предоставляет арестованному 
право судебного обжалования. Регулирование объема и содержания 
этих прав постоянно совершенствуется. 

Во многих случаях, определенных в УПК, привлекаемое к 
уголовной ответственности лицо обязано иметь защитника. Если этот 
гражданин или его близкие родственники, либо законные 
представители не проявляют инициативу по приглашению адвоката, 
то он должен быть назначен по постановлению следователя, прокурора 
либо судьи. Такой адвокат пользуется теми же правами, что и адвокат, 
приглашенный обвиняемым или его близкими родственниками. Его 
труд должен полностью оплачиваться из средств республиканского 
бюджета. 

Адвокат, участвующий в рассмотрении уголовных дел, обязан 
использовать все указанные в законе средства и способы защиты в 
целях выяснения обстоятельств, оправдывающих обвиняемого или 
смягчающих его ответственность, и оказывать обвиняемому 
необходимую защиту и юридическую помощь. 

При рассмотрении уголовного дела адвокат может участвовать в 
нем в качестве не только защитника обвиняемою, но и представителя 
интересов потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика. 

Адвокат принимает участие в разбирательстве по гражданским 
делам в качестве представителя истца, ответчика и третьих лиц, а также 
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в административных делах. Для совершения процессуальных действий 
в суде адвокаты-представители наделяются определенными 
полномочиями (правами), что позволяет эффективно отстаивать 
законные права и интересы обратившихся за помощью лиц. 

В Законе указаны лишь основные виды юридической помощи, 
хотя это обширная сфера адвокатской деятельности, и поэтому 
законодатель ограничивается общим понятием «иной юридической 
помощи, не запрещенной законодательством». 

В частности, имеются в виду такие виды деятельности, как: 
- претензионно-исковая работа; 
- оказание юридической помощи организациям и органам, 

ведущим борьбу с правонарушениями; 
- разработка уставов и подготовка к регистрации документов 

юридических лиц; 
- заключение контрактов; 
- обслуживание коммерческих организаций; 
- юридическое обслуживание организаций, не имеющих 

юрисконсультов, и другие, не запрещенные законодательством виды 
аналогичной деятельности, за исключением названных в законе видов 
юридической помощи. 

Последний вид деятельности осуществляется на основании 
договоров, заключенных организациями с юридическими 
консультациями, в которых предусматриваются права и обязанности 
сторон. Адвокат, обслуживающий организацию вне зависимости от 
форм собственности, представляет в установленном порядке её 
интересы в суде и других органах при рассмотрении правовых 
вопросов, проверяет соответствие законодательству представляемых 
на подпись руководству проектов приказов, инструкций, договоров и 
других документов правового характера и визирует эти документы, 
организует и ведет претензионно-исковую работу, участвует в 
подготовке хозяйственных договоров и визирует их. Другие права и 
обязанности сторон устанавливаются «Положением о юридической 
службе органов г осударственного управления и их подведомственных 
предприятий, учреждений», утвержденным Постановлением Кабинета 
Министров Республики Казахстан от 5 мая 1995 г. № 624. 11 

Адвокат, приступая к юридическому обслуживанию организаций, 
должен тщательно ознакомиться со спецификой их деятельности, 
выяснить основные цели и задачи, стоящие перед ними, и в 
зависимости от этого планировать всю свою работу. 

11 Положение о юридической службе органов государственного управления 
и их подведомственных предприятий, учреждений, утвержденное 
постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 5 мая 1995 г 
№624. 
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§ 4. Законодательство, регулирующее адвокатскую 
деятельность 

Законодательством, регулирующим адвокатскую деятельность, 
является совокупность нормативных правовых актов, принятых в 
установленном Конституцией Республики Казахстан порядке, 
регламентирующих процедуру и определяющих содержание и порядок 
осуществления адвокатской деятельности. 

Вопрос о видах источников законодательства об адвокатской 
деятельности Республики Казахстан решается в соответствии с 
нормативными предписаниями ст.4 Конституции РК и ст.2 Закона «Об 
адвокатской деятельности». Так, согласно ч. 1 ст.4 Конституции, 
действующим правом в Республике Казахстан являются нормы 
Конституции, соответствующих ей законов, иных нормативных 
правовых актов, международных договорных и иных обязательств 
Республики, а также нормативных постановлений Конституционного 
Совета и Верховного Суда Республики. В ст.2 Закона «Об адвокатской 
деятельности» установлено, что порядок осуществления адвокатской 
деятельности регламентируется настоящим Законом и иным 
законодательством, регулирующим адвокатскую деятельность. 

Процессуальные права и обязанности адвокатов при 
осуществлении ими защит ы и представительства по делам физических 
и юридических лиц устанавливаются законодательными актами 
Республики Казахстан (Уголовно-процессуальный кодекс от 13 декабря 
1997 года. Гражданский процессуальный кодекс от 13 июля 1999 года. 
Закон Республики Казахстан от 30 марта 1999 г. «О порядке и условиях 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» и др. 

В соответствии с положениями вышеперечисленных 
законодательных актов к источникам норм права, регулирующих 
деятельность адвоката, следует отнести: 

1) Конституцию Республики Казахстан; 
2) конституционные законы, в которых содержатся нормы, 

регулирующие адвокатскую деятельность; 
3) Закон «Об адвокатской деятельности»; 
4) иные законы, в которых содержатся нормы, регулирующие 

адвокатскую деятельность; 
5) подзаконные нормативные акты, в которых содержатся нормы, 

регулирующие адвокатскую деятельность; 
6) международные договорные и иные обязательства Республики 

Казахстан, в которых содержатся нормы, относящиеся к адвокатской 
деятельности; 

7) нормативные постановления Конституционного Совета по 
вопросам, относящимся к адвокатской деятельности; 
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8) нормативные постановления Верховного Суда по вопросам, 
относящимся к адвокатской деятельности. 

Эти источники располагаются в вертикальной последователь-
ности исходя из уровня нормативного правового акта, то есть с учетом 
места нормативного правового акта в иерархии нормативных правовых 
актов в зависимости от его юридической силы. Вне указанной иерархии 
находятся лишь нормативные постановления Конституционного 
Совета Республики Казахстан, Верховного Суда Республики Казахстан. 

Юридическая сила - свойство нормативного правового акта 
порождать определенные правовые последствия. Степень 
юридической силы такого акта зависит от положения (правового 
статуса) органа, издавшего этот акт, в системе органов государства и 
его компетенции. 

Необходимо более подробно раскрыть и проанализировать 
вышеуказанные источники законодательства об адвокатской 
деятельности. 

Из всех перечисленных источников следует особо выделить 
Конституцию Республики Казахстан, принятую на республиканском 
референдуме 30 августа 1995 года (в соответствии с Законом 
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
Конституцию Республики Казахстан» от 7 октября 1998 г.). 

Конституция Республики Казахстан - это основа законодательства 
Республики Казахстан, основополагающий закон, имеющий высшую 
юридическую силу и прямое действие на всей территории республики. 
В адвокатской деятельности, как и в других сферах правового 
регулирования, конституционные нормы применяются непос-
редственно. 

Конституционные предписания, касающиеся деятельности 
адвокатов, содержатся в разделе II. Основное их содержание посвящено 
правам и свободам человека и гражданина. Следует подчеркнуть, что 
об адвокате в действующей Конституции Республики Казахстан 
упоминается лишь в одной статье. Так, согласно ст. 16 каждый 
задержанный, арестованный, обвиняемый в совершении преступления 
имеет право пользоваться помощью адвоката ( защитника) с момента, 
соответственно, задержания, ареста или предъявления обвинения. 

Каждый имеет право на получение квалифицированной 
юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, 
юридическая помощь оказывается бесплатно. 

Это предписание содержит наиболее важное и принципиальное 
положение, лежащее в основе охраны прав и законных интересов 
личности. 

Следующим источником являются конституционные законы 
Республики Казахстан и указы Президента Республики Казахстан, 
имеющие силу конституционного закона. 
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Законы названы конституционным потому, что Парламент 
принимает такие законы большинством не менее двух третей голосов 
от общего числа депутатов каждой из её Палат, по вопросам, только 
предусмотренным Конституцией Республики Казахстан12. В случаях, 
предусмотренных непосредственно Конституцией, эти вопросы могут 
быть регламентированы особыми Указами Главы государства, которые 
именуются Указами Президента Республики Казахстан, имеющими 
силу конституционного закона. 

В частности, основной целью конституционного Закона 
Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики 
Казахстан», принятого 25 декабря 2000 года, явилось дальнейшее 
совершенствование судебной системы и деятельности судей. 

Этот нормативный правовой акт определяет важнейшие 
социально-политические вопросы устройство судов, их компетенцию, 
правовой статус судей. Но в них есть и нормы, имеющие 
принципиальное значение для решения конкретных вопросов, 
непосредственно относящихся к деятельности адвокатов (защитников). 
В числе этих вопросов особенно выделяются следующие надлежащим 
образом регламентированные аспекты: 

- судебная власть осуществляется от имени Республики Казахстан 
и имеет своим назначением защиту прав, свобод и законных интересов 
граждан и организаций, обеспечения исполнения Конституции, 
законов, иных нормативных правовых актов, международных 
договоров республики; 

- каждому гарантируется судебная защита от любых 
неправомерных решений и действий государственных органов, 
организаций, должностных и иных лиц, ущемляющих или ограничи-
вающих права, свободы и законные интересы, предусмотренные 
Конституцией и законами республики; 

- никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела с 
соблюдением всех требований закона и справедливости компетентным, 
независимым и беспристрастным судом; 

- судебная власть осуществляется посредством гражданского, 
уголовного и иных установленных законом форм судопроизводства 
(аб.2 ст. 1)13. 

Особое место в системе источников нормативных правовых актов 
занимает Закон Республики Казахстан от 5 декабря 1997 г. «Об 
адвокатской деятельности» (с изменениями и дополнениями от 11 июля 

12 См. Закон Республики Казахстан от 24 марта 1998 года «О нормативных 
правовых актах» //Казахстанская правда, 28 марта 1998 года. 

13 Конституционный Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года «О 
судебной системе и статусе судей Республики Казахстан». 
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2001 г. № 235 и от 3 июня 2003 г. № 424) - основной законодательный 
акт, наиболее полно регулирующий правовое положение адвокатов. В 
нем определены задачи, принципы организации и деятельности 
адвокатуры, разъяснены наиболее значимые понятия, права и 
обязанности адвокатов, виды юридической помощи, оказываемой 
адвокатами, и т.д. 

Закон «Об адвокатской деятельности», хотя и основной, но не 
единственный закон, имеющий отношение к адвокатуре: при всей 
своей значимости действующий Закон не полностью регламентирует 
деятельность адвокатов, особенно участвующих в судопроизводстве, 
их полномочия и т.д. Правильное применение предписаний этого 
законодательства требует знания положений ряда других законов. К 
ним следует отнести: 

- Уголовный кодекс Республики Казахстан, принятый 16 июля 
1997 года; 

- Уголовно-процессуальный кодекс от 13 декабря 1997 года; 
- Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 

года. Общая часть; 
- Гражданский кодекс Республики Казахстан от 1 июля 1999 года. 

Особенная часть; 
- Гражданский процессуальный кодекс от 13 июля 1999 года; 
- Кодекс Республики Казахстан от 12 июня 2001 г. «О налогах и 

других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). 
- Кодекс Республики Казахстан от 30 января 2001 года «Об 

административных правонарушениях»; 
- Закон Республики Казахстан от 15 января 2001 года «О 

некоммерческих организациях»; 
- Закон Республики Казахстан от 5 июля 2000 года «О 

государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе»; 
- Закон Республики Казахстан от 30 марта 1999 года «О порядке 

и условиях содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений»; 

- Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 г. № 2200 «О 
лицензировании»; 

- др. законодательные акты. 
Вышеперечисленные нормативные правовые акты и иные законы 

в целом предназначены для регулирования соответствующих правовых 
отношений. Например, они могут регулировать полномочия именно 
государственных правоохранительных органов, а также порядок 
взаимодействия с другими участниками правовых отношений. Но 
вместе с тем они содержат и нормы, имеющие принципиальное 
значение для решения конкретных вопросов, возникающих в 
адвокатской деятельности. 
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Другим источником являются подзаконные нормативные акты, 
го есть это нормативные правовые акты, издаваемые на основе и во 
исполнение законов государственными органами в пределах их 
компетенции. Они могут конкретизировать нормы законов или 
устанавливать новые правила, но при этом должны соответствовать 
законам и не противоречить им. 

Например, постановление Правительства Республики Казахстан 
от 26 августа 1999 г. «О правилах оплаты юридической помощи, 
оказываемой адвокатами, и возмещения расходов, связанных с защитой 
и представительством, за счет средств республиканского бюджета». В 
данном постановлении регулируется порядок оплаты юридической 
помощи, оказываемой адвокатом, и возмещение расходов, связанных 
с защитой и представительством, в случаях, предусмотренных 
законодательством (в соответствии со статьей 72 Уголовно-
процессуальною кодекса Республики Казахстан, статьями 114 и 304 
Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, статьей 
590 Кодекса Республики Казахстан «Об административных 
правонарушениях» и пунктом 2 статьи 5 Закона Республики Казахстан 
«Об адвокатской деятельности»). К подзаконным актам также можно 
отнести постановление Правительства Республики Казахстан от 25 
сентября 2001 года «Правила прохождения аттестации лицами, 
претендующими на право занятия адвокатской либо нотариальной 
деятельностью» и др. 

К источникам права, имеющим важное концептуальное значение 
для адвокатской деятельности, следует отнести Государственную 
программу правовой реформы в Республике Казахстан (основные 
направления) (утверждена постановлением Президента Республики 
Казахстан от 12 февраля 1994 года), где отмечается, что для того, чтобы 
судебная система функционировала эффективно, необходима сильная, 
квалифицированная адвокатура. 

На момент принятия упомянутой Государственной программы 
правовая реформа предполагала пересмотр действующего 
законодательства об адвокатуре, в котором должны были найти 
отражение следующие положения: многообразие независимых, 
самоуправляемых организационных форм адвокатской деятельности; 
обязательное ее лицензирование; гарантии для эффективности защиты 
и представительства; невмешательство в деятельность адвокатов по 
защите граждан и оказанию иной юридической помощи; право на 
профессиональную юридическую помощь и защиту на любой стадии 
судопроизводства в любых государственных и негосударственных 
органах и учреждениях; оплата расходов за защиту лиц, определенных 
законом за счет государства; льготное налогообложение добровольных 
объединений адвокатов, адвокатских контор и фирм. Принятый Закон 
«Об адвокатской деятельности» от 5 декабря 1997 г. и иные законы, 
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регулирующие адвокатскую деятельность, являются одним из 
значимых результатов реализации Г осударственной программы. 

В целом надо подчеркнуть, что эта правовая реформа свою роль 
выполнила. Она была определенным этапом в развитии общества, 
который носил временный характер. Сейчас следует говорить не о 
реформах, а о концепции правового развития государства. Теперь 
должны устраняться недостатки принятых кодифицированных актов 
путем внесения необходимых изменений и дополнений в действующее 
законодательство. В частности, как полностью обеспечить защиту от 
необоснованного обвинения и осуждения, от незаконного ограничения 
прав и свобод человека и гражданина и в то же время сделать сам 
уголовный процесс более доступным, простым и эффективным. 
Поэтому справедливо указывается, что Министерство юстиции РК 
должно предложить разработку реализации концепции правовою 
развития Казахстана 14. Эта работа Министерства юстиции в конечном 
счете объективировалось в утвержденной Указом Президента 
Республики Казахстан от 20 сентября 2002 года №949 Концепции 
правовой политики Республики Казахстан. При этом одной из 
основных целей совершенствования уголовно-процессуального 
законодательства определена дальнейшая последовательная 
реализация в конкретных нормах таких основополагающих принципов 
уголовного судопроизводства, направленных на защиту прав свобод 
человека, как (в числе прочею): осуществление судопроизводства на 
основе состязательности и равноправия сторон, заключающееся в 
таком построении судебного разбирательства, при котором функция 
обвинения отделена от функции защиты и функции решения дела, а 
также других принципов, установленных Конституцией Республики 
Казахстан, признанных международными правовыми нормами и 
угоовно-процессуальным законодательством республики. В том числе 
Концепция определяет, что отражением тенденции гуманизации 
уголовной политики в уголовном судопроизводстве будут являться 
(среди прочего): расширение прав и законных интересов потерпевших, 

в том числе государства, на практике должно стать одним из основных 
приоритетов уголовного процесса. С этой целью предусмотреть нормы, 

обеспечивающие создание реального механизма доступа адвокатов и 
граждан к соответствующим стадиям правосудия 15. 

Большое значение для регулирования адвокатской деятельности 
в качестве особого источника имеют международные договоры о 

14 Сто дней после указа //Юридическая газета. 2001. - №1 (375). - 10 
января. 

15 Концепция правовой политики Республики Казахстан (одобрена Указом 
Президента Республики Казахстан от 20 сентября 2002 года. №949) // 
Казахстанская правда. 3 окгября 2002 года. 
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правовой помощи, заключаемые государствами по вопросам 
сотрудничества судов, органов юстиции, прокуратуры и следствия по 
оказанию содействия в разрешении гражданских, семейных и 
уголовных дел. 

Например, Конвенция о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам подписана 
руководителями 12 государств Содружества Независимых Государств 
22 января 1993 года, вступила в силу 10 декабря 1994 года, а 28 марта 
1997 года - изменена и дополнена Протоколом, подписанным 
государствами - участниками Конвенции. В разделе IV этой Конвенции 
установлены согласованные правила о выдаче лиц, совершивших 
преступления, уголовном преследовании по просьбе государств-
участников Конвенции, о взаимном предоставлении информации, а 
также совершении некоторых других действий, связанных с 
производством по уголовным делам. 

Эта многосторонняя конвенция не препятствует заключению 
двусторонних соглашений подобного рода, которые также являются 
правовыми источниками в регулировании адвокатской деятельности. 
Гак, существует Договор между Республикой Казахстан и Кыргызской 
Республикой от 26 августа 1996 года об оказании взаимной правовой 
помощи по гражданским и уголовным делам, в соответствии со ст.37 
которой «представители одной из договаривающихся сторон могут с 
согласия другой стороны присутствовать при выполнении ходатайства 
об оказании правовой помощи по уголовным делам другой 
договаривающейся стороной». 

Особое место занимает Пакт ООН «Основные положения о роли 
адвокатов» (принят восьмым Конгрессом ООН по предупреждению 
преступлений в августе 1990 г. в Нью-Йорке). В этом документе 
сформулированы основополагающие правила, которые должны 
приниматься во внимание как адвокатами, так и судьями, прокурорами, 
членами законодательной и исполнительной власти и обществом в 
целом: помощь государствам-участникам в их задаче содействовать и 
обеспечивать надлежащую роль адвоката, которая должна уважаться 
и гарантироваться правительствами при разработке национального 
законодательства и ею применении. Эти принципы должны также 
применяться к лицам, осуществляющим адвокатские функции без 
получения формального статуса адвоката. 

Новыми источниками права в Казахстане являются, как уже 
отмечалось, нормативные постановления Конституционного Совета 
и Верховного Суда Республики, которые являются актами, 
содержащими обязательные для применения разъяснения 
действующего законодательства. К постановлениям Конституционною 
Совета, уже оказавшим влияние на содержание законодательства об 
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адвокатской деятельности и практику его применения, следует отнести, 
например, постановление от 6 марта 1997 года №3 «Об официальном 
толковании пункта 1 статьи 4, пункта 1 статьи 14, подпункта 3 пункта 
3 статьи 77, пункта 1 статьи 79 и пункта 1 статьи 83 Конституции 
Республики Казахстан». 

В частности, подпункт 3 пункта 3 статьи 77 Конституции содержит 
один из основополагающих конституционных принципов 
осуществления правосудия, которым должен руководствоваться суд 
при применении закона: «никому не может быть без ею согласия 
изменена подсудность, предусмотренная для него законом». 
Конституционный Совет Республики Казахстан в связи с официальным 
толкованием постановил, что норму подпункта 3) пункта 3 статьи 77 
Конституции следует понимать таким образом, что принятие к своему 
производству вышестоящим судом дела, подсудного нижестоящему 
суду, а также передача дела в другой суд того же уровня, влекущая 
изменение подсудности, возможны только при наличии согласия лица, 
дело которого рассматривается судом. 

В качестве примера можно также привести постановление 
Конституционного Совета Республики Казахстан от 2 июля 1999 г. № 
12/2 «О соответствии пункта.3 статьи 20 Закона Республики Казахстан 
«Об адвокатской деятельности» Конституции Республики Казахстан» 
(см.§ 2. Гл.І). В частности, согласно этому постановлению установлено, 
что: 

- норма об образовании на территории области, города 
республиканского значения и столицы одной коллегии адвокатов, 
включающей в свое наименование название соответствующей 
административно-территориальной единицы, не вступает в 
противоречие с нормой пункта 1 статья 39 Конституции, так как пункт 
3 статьи 20 Закона «Об адвокатской деятельности» не направлен на 
ограничение конституционных и других каких-либо прав человека и 
гражданина. Данное положение призвано гарантировать им 
квалифицированную и обязательную юридическую защиту в 
соответствии со статьей 13 Конституции Республики Казахстан. Это 
же является и одной из целей пункта 1 статьи 39 Конституции 
Республики Казахстан; 

- право адвокатов, как граждан Республики на свободу 
объединения, реализуется ими в форме Союза адвокатов Казахстан а~-
общественного объединения (ассоциации), добровольно создаваемого 
в общих целях защиты законных интересов своих членов, а также путем 
вступления в любые другие общественные объединения, деятельность 
которых не связана с оказанием адвокатских услуг. 

С учетом этого, и руководствуясь пунктом 2 статьи 72 Конституции 
Республики Казахстан, статьей 37 Указа Президента Республики 
Казахстан, имеющего силу конституционного закона, «О 
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Конституционном Совете Республики Казахстан», Конституционный 
Совет Республики Казахстан постановил признать норму пункта 3 
статьи 20 Закона «Об адвокатской деятельности» соответствующей 
Конституции Республики Казахстан 

К постановлениям Верховного Суда следует отнести, например, 
постановления от 9 июля 1999 года «О практике применения 
законодательства по возмещению вреда, причиненного незаконными 
действиями органов, ведущих уголовный процесс», «О некоторых 
вопросах применения судами республики законодательства по 
возмещению вреда, причиненного здоровью», «О судебной практике 
по применению принудительных мер медицинского характера» и др. 

В частности, пункт 1 постановления Верховного Суда «О практике 
применения законодательства по возмещению вреда, причиненного 
незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс», 
требует обратить внимание органов уголовного преследования и судов 
на то, что факты необоснованного привлечения к уголовной 
ответственности, незаконного применения мер процессуального 
принуждения, необоснованного осуждения являются грубыми 
нарушениями законности, вследствие которых серьезно страдают 
законные права и интересы человека и гражданина, юридических лиц, 
причиняется материальный ущерб и моральный вред им и государству. 

Особого внимания заслуживает нормативное постановление 
Верховного суда Республики Казахстан «О практике применения 
уголовно-процессуального законодательства, регулирующего право на 
защиту» от 6 декабря 2002 года, которое впервые закрепило правило, 
согласно которому право на защиту должно реализовываться с участием 
профессиональных адвокатов или иных лиц, допущенных в качестве 
защитника, в том числе супруги (супруга), близких родственников или 
законных представителей подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 
представителей профсоюзов и других общественных объединений, 
только при условии наличия у них специальных юридических знаний 
и способности оказать подзащитным реальную квалифицированную 
юридическую помощь. Органы дознания, следствия и суды обязаны 
выяснить этот вопрос и, если защитник, избранный подозреваемым, 
обвиняемым, подсудимым, осужденным, не способен представлять 
интересы подзащитного, обсудить вопрос о привлечении к делу 
профессионального адвоката. В этом случае супруг (супруга), близкие 
родственники или законные представители подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого, представители профсоюзов и других 

16 Постановление Конституционного Совета Республики Казахстан от 2 июля 
1999 г. №12/2 о соответствии пункта 3 статьи 20 закона Республики Казахстан 
«Об адвокатской деятельности» Конституции Республики Казахстан 
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общественных объединений могут участвовать в деле наряду с 
адвокатом. 

Отказ от услуг адвоката не может быть обусловлен отсутствием 
средств на оплату его труда. Такой отказ признается вынужденным и 
не должен приниматься органами, ведущими уголовный процесс. Как 
существенное нарушение права на защиту рассматривается 
принуждение подозреваемого, обвиняемого, подсудимого к даче 
показаний, к признанию предъявленного ему обвинения, к выдаче 
вещественных доказательств и совершению иных действий, 
сопряженных с нарушением его права не свидетельствовать против 
самого себя. Добытые таким способом доказательства признаются не 
имеющими юридической силы, как полученные незаконным способом. 
Эти меры служат дополнительной гарантией всестороннего, полного 
и объективного исследования обстоятельств дела, постановления, 
справедливого, законного и обоснованного приговора 17. 

Оценивая роль и место нормативных постановлений 
Конституционного Совета и Верховного Суда Республики в укреплении 
правовой основы государства, следует отметить, что они раскрывают 
смысл и содержание действующего закона в тех случаях, когда имеют 
место расхождения в его применении, тем самым способствуя 
правильному пониманию и единообразному применению закона 
судами, другими органами и должностными лицами, по которому дано 
разъяснение. 

К источникам норм, регулирующих адвокатскую деятельность, 
следует отнести и правовые документы, принятые высшим органом 
коллегий адвокатов, а также Устав коллегии адвокатов и Правила 
профессиональной этики адвокатов. Однако эти документы не 
являются составной частью законодательства, поскольку не имеют 
статуса нормативных правовых актов и потому не рассматриваются в 
рамках настоящего параграфа. 

§ 5. Принципы организации и деятельности адвокатуры 

Организация и порядок деятельности адвокатуры основаны на 
правовых принципах. Принцип [лат. principium основа, начало] - 1) 
основное, исходное положение какой-либо теории, учения и т.д.; 
руководящая идея, основное правило деятельности; 2) внутреннее 
убеждение, взгляд на вещи, определяющие нормы поведения18. 

17 Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан "О 
практике применения уголовно-процессуального законодательства, 
регулирующего право на защиту" // Казахстанская правда. - 2003. - 9 января. 
18 Современный словарь иностранных слов. - М.: Рус. яз., 1992. - С.490. 
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Принципами адвокатуры следует назвать основополагающие 
правовые идеи, пронизывающие все процессуальные нормы и 
институты, определяющие такое построение адвокатуры и 
деятельности адвоката, которое обеспечивает оказание квалифициро-
ванной юридической помощи гражданам и организациям. 

Основным принципом адвокатуры является законность, которая 
определяется как точное соблюдение Конституции РК, Закона РК «Об 
адвокатской деятельности» и принятых в соответствии с ним других 
законов. При этом необходимо отметить, что высшая юридическая 
сила Конституции Республики означает, что ей должны соответствовать 
не только нормативные правовые акты государственных органов, но и 
внутриорганизационные акты общественных организаций. Из этого 
следует, что соответствие Конституции и законам РК актов и решений 
коллегии адвокатов, в деятельности ее членов, органов и должностных 
лиц есть суть принципа реализации законности в деятельности 
адвокатуры. 

Конституционный принцип законности имеет решающее 
значение для реализации субъективного права гражданина на 
юридическую помощь. Данному праву корреспондирует обязанность 
коллегий адвокатов и их членов оказывать юридическую помощь. 
Органы и должностные лица коллегии адвокатов не вправе вводить 
какие-либо ограничения в реализации законных прав адвокатов и лиц, 
нуждающихся в юридической помощи. Неправомерно, к примеру, 
отказывать в помощи адвоката по делу, ссылаясь на то, что оно 
расследуется или рассматривается не в той области (городе), где 
работает приглашенный адвокат. Подобные действия свидетельствуют 
о незаконном отказе в юридической помощи, они нарушают права 
граждан. Если должностное лицо юридической консультации или 
коллегии адвокатов незаконно отказывает в юридической помощи, то 
гакой отказ может быть обжалован в суде. 

Независимость адвокатуры означает установленное законом 
требование о недопустимости какого-либо вмешательства в ее 
деятельность со стороны прокуратуры, судов, органов дознания и 
предварительного следствия, других государственных органов, 
общественных объединений, иных организаций и должностных лиц. 
за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательными 
актами. Защищать и представлять интересы гражданина и организации 
может только независимый от вышеуказанных государственных и 
общественных органов и должностных лиц - общественно-правовой 
институт, такой как адвокатура. Эта функция конкретно возлагается 
на коллегии адвокатов - организацию профессиональных юристов. 

Это положение является одним из основополагающих правовых 
и демократических принципов организации и деятельности 
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адвокатуры, гарантией независимости адвоката и недопустимости 
государственного и иного вмешательства в его дела. 

Однако независимость не означает полного отсутствия 
взаимодействия организаций адвокатов с государственными органами. 
В настоящее время с адвокатурой сотрудничают исполнительные 
органы государства, в том числе и Министерство юстиции. Так, одной 
из функций (задач) этого министерства в сфере организации правовой 
помощи и оказания юридической помощи является лицензирование 
адвокатской деятельности; выдача лицензии на право занятия 
адвокатской деятельностью; методическое руководство адвокатурой 
и контроль за качеством юридической помощи, оказываемой 
гражданам и организациям. 

Следующий принцип - осуществление а д в о к а т с к о й 
деятельности методами и средствами, не з а п р е щ е н н ы м и 
законодательством, означает, что в его основе лежит обязанность 
адвоката вести защиту или представительство только легальными 
средствами и отстаивать законные интересы клиента (немедленно 
реагировать на нарушения закона судом, прокурором, другими 
участниками процесса, если эти нарушения ущемляют права и свободы 
обвиняемого (подозреваемого); обжаловать в интересах и по 
поручению (или с согласия) клиента незаконные и необоснованные 
решения суда и других правоохранительных органов и др. 

Одним из основополагающих принципов адвокатуры является 
недопустимость вмешательства в деятельность адвокатуры со 
стороны прокуратуры, судов, органов дознания и предварительного 
следствия, других государственных органов, политических партий, 
общественных объединений, иных организаций и должностных лиц, 
за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательными 
актами. Это означает, что лица, допустившие незаконное 
вмешательство, препятствующие осуществлению законной 
деятельности адвоката, либо допускающие иное нарушение 
самостоятельности и независимости адвоката по защите граждан и 
оказания им юридической помощи, несут ответственность в 
соответствии со ст.523 Кодекса РК «Об административных 
правонарушениях» и со ст.365 Уголовного кодекса РК. 

Воспрепятствование должностным лицом осуществлению 
законной деятельности адвоката либо коллегии адвокатов, 
юридической консультации, адвокатской конторы, выразившееся в 
непредставлении либо отказе представления в установленные 
законодательством сроки по письменному запросу необходимых 
документов, материалов или сведений, требуемых для осуществления 
их профессиональных обязанностей, если эти действия не имеют 
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признаков уголовно наказуемою деяния, - влечет штраф в размере до 
двадцати месячных расчетных показателей19. 

Если эти деяния причинили существенный вред правам и 
законным интересам граждан или организаций либо охраняемым 
законом интересам общества или государства, допустившие их лица 
наказываются штрафом в размере до пятисот месячных расчетных 
показателей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до пяти месяцев либо ограничением свободы 
на срок до трех лет20. 

Следующим принципом организации и деятельности адвокатуры 
является соблюдение норм профессионального поведения и 
сохранение а д в о к а т с к о й т а й н ы . С целью обеспечения 
квалифицированной защиты законных прав и интересов физических 
и юридических лиц при оказании юридической помощи адвокат 
должен руководствоваться действующим законодательством и Уставом 
коллегии, а также установившимися нормами профессиональной этики 
и выработанными практикой правилами адвокатской профессии. 

Гарантиями соблюдения адвокатами требований действующего 
законодательства являются обязанность хранить в тайне сведения, 
сообщенные в связи с осуществлением защиты и оказанием иной 
юридической помощи, и не разглашение их без согласия лица, 
обратившегося за помощью. Это требование является обязательным 
условием и распространяется на всю деятельность адвоката не только 
по гражданскому, но и по уголовному или административному делу и 
регулируется Законом Республики Казахстан «Об адвокатской 
деятельности». Уставом коллегии адвокатов и Правилами 
профессиональной этики адвоката, которые принимаются решением 
Общего собрания (конференцией) коллегии адвокатов. 

Один из основополагающих принципов, не нашедший, к 
сожалению, отражения в действующем законодательстве, но лежащий 
в основе организации адвокатуры и реализованный на практике, - это 
принцип децентрализации, означающий совокупность независимых 
самоуправляющих организаций; отсутствие центрального и 
вышестоящего органа управления; невмешательство одной коллегии 
адвокатов в дела другой коллегии и др. Что касается Союза адвокатов 
Республики Казахстан, Казахскою филиала Международного союза 
(содружества) адвокатов, иных форм организации адвокатов (например, 
ассоциации, объединения, корпорации и др.), то они не осуществляют 

19 Кодекс РК «Об административных правонарушениях» от 30 января 2001 
года //Юридическая газета, 28 февраля, 2001. 1-12. 

20 Уголовный кодекс Республики Казахстан: Учебное пособие. - Алматы: 
Баспа. 1997. 192с. 
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руководство коллегиями адвокатов и не вмешиваются в их 
профессиональную деятельность. 

Система этих правовых принципов определяет сущность 
адвокатуры и отличие её oт других элементов правозащитной системы 
общества - государственных правоохранительных органов, 
правозащитных общественных организаций РК (например, 
Алматинский Хельсинский Комитет как правозащитная организация, 
входящая в систему Международной Хельсинской Федерации, 
Алматинская общественная Ассоциация по правам человека, а также 
Казахстанско-Американское Бюро по правам человека и соблюдения 
законности и т.д.). 

Когда адвокат защищает законные права гражданина (или 
незаконно осужденного или чей иск необоснованно отклонен), он 
осуществляет деятельность, имеющую значение не только для данного 
конкретного лица, но и для общества в целом, поскольку тем самым 
предотвращает ошибочные судебные решения, укрепляет веру в 
законность и правопорядок. 

Именно поэтому квалифицированное и энергичное отстаивание 
адвокатом прав личности в соответствии с законом отвечает интересам 
гражданина, общества и государства. Для осуществления правосудия 
по уголовным и гражданским делам нужны не только эффективно 
действующие государственные органы, но и необходима сильная, 
независимая и квалифицированная адвокатура. 

Адвокат - представитель обвиняемою или иною субъекта. Однако 
деятельность адвокатов не носит частный характер, и в ней нуждается 
не только обвиняемый, но и государственные органы, ведущие процесс. 
Поэтому необходимо повысить роль адвокатуры, рассматривая ее 
функционирование как важное условие отправления правосудия в 
точном соответствии с законом. Другими словами, задачи деятельности 
адвокатуры (в частности, коллегии адвокатов) в значительной мере 
аналогичны с функциями государственных правоохранительных 
органов. 

Итак, среди правоохранительных органов и организаций важное 
место занимает адвокатура с ее коллегиями адвокатов - независимыми 
организациями юристов-профессионалов, призванными выполнять 
задачу по защите законных прав и интересов физических и 
юридических лиц. 
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ГЛАВА II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
РАЗВИТИЯ АДВОКАТУРЫ В КАЗАХСТАНЕ 

§ I. Становление адвокатуры в Казахстане в период до 1917 
года 

Современную деятельность и состояние адвокатуры в Казахстане 
невозможно понять и рассмотреть без изучения истории ее 
становления, формирования и развития, поскольку нельзя без этого 
понять смысл задач, стоящих перед этим важным общественно-
правовым институтом. В конечном итоге это позволит нам определить 
место, роль и значение адвокатуры в строительстве правового и 
демократического государства. 

В силу особенностей выполняемых функций, возложенных на 
адвокатуру, и её положения в системе правовых отношений, в 
различные периоды истории подходы к ней менялись в зависимости 
от политической системы общества, его экономического уровня, 
правовой культуры и правосознания граждан и многого другого. 

Путь становления адвокатуры был трудным, и всегда на отдельных 
этапах развития общества предпринимались различные поиски 
совершенствования форм, способов и методов деятельности 
организации адвокатуры. 

Появление профессиональной адвокатуры в период до 1917 года 
тесно взаимосвязано с историей становления и развития 
законодательства Российской империи (в состав которой входил и 
Казахстан), и в частности проведением прогрессивной судебной 
реформы 1864 года. 

В юридической терминологии того времени понятие «адвокат» 
появилось в 1864 г., однако даже в советский период, вплоть до 1939 
г., данный термин не употреблялся в действовавшем законодательстве. 
Что касается организационной формы деятельности адвокатуры, какой 
является коллегия адвокатов, то она никогда не имела и не имеет до 
сих пор того общественно-правового значения и корпоративного 
единства, каким обладает она в развитых демократических странах 
(США, Германии, Франции и др.). 

Судебными уставами 1864 года (Устав об учреждении судебных 
установлений. Устав уголовного судопроизводства. Устав гражданского 
судопроизводства. Устав о наказаниях, налаг аемых мировыми судьями) 
создавалась оригинальная и эффективная система правосудия 21. 

21 Казанцев С.М. Суд присяжных в России: громкие уголовные процессы 1864-
1917 гг. - Л.: Лениздат, 1991. 
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Устав об Учреждении судебных установлений, утвержденный 
Указом Правительствующего сената от 20 ноября 1864 года, сделал 
адвокатуру новым юридическим учреждением России 

При царском самодержавии развитие адвокатской деятельности 
тормозилось нежеланием государства разрешить создание новых 
независимых институтов гражданского общества, а именно - профес-
сиональных адвокатских объединений. Все императоры, от Петра I 
(он называл их «ябедниками, составщиками воров и душевредцов». 
«своими непотребными пространными приводами судью более 
утруждают и оное дело толь паче к вящему пространству, нежели к 
скорому приводят окончанию»23) до Николая I («кто погубил Францию, 
как не адвокаты? Кто были Мирабо, Марат. Робеспьер?! Нет... пока я 
буду царствовать, России не нужны адвокаты, - без них проживем»24), 
были настроены решительно против создания в Российской империи 
адвокатской корпорации западного образца. 

Следует иметь в виду, что до реформы судебной системы институт 
защиты не представлял собой какой-либо оформленной и 
организованной общественной группы с четкими задачами, целями и 
интересами, более того, их представители не имели соответствующего 
профессионального образования, своей организационной структуры 
и названия. Роль адвокатов выполняли на протяжении нескольких веков 
частные лица - стряпчие или ходатаи по делам. Их функции не были 
законодательно регламентированы, соответственно определенные 
требования к ним (наличие специального образования и др.) не 
предъявлялись. Как правило, их обязанности ограничивались 
составлением, подачей некоторых документов (бумаг). И даже создание 
в 1832 году института присяжных стряпчих в силу сословного 
характера их деятельности не могло гарантировать представителям 
различных социальных слоев России защиту их интересов в суде и 
других учреждениях. 

Учреждение судебных установлений в основу организации 
адвокатуры заложило противоречивое положение, суть которого 
состояла в одном лице адвокат совмещал и правозаступника, оратора 
и поверенного своего клиента, хот я по своим функциональным задачам 
и сферам деятельности в современном понимании они не совпадают. 
Данная правовая дилемма также сохранена и в действующем 
законодательстве РК, что, на наш взгляд, представляется не совсем 

22 Учреждение судебных установлений, утвержденное Указом 
Правительствующего сената от 20 ноября 1864 г. - Российское законодательство 

X - XX веков. Судебная реформа. Г.8. М.. 1991. 
23 См. ПСЗ. I. V. №3006: I. Il l, №1572. 
24 Цит. по: Колмаков Н. Очерки и воспоминания // Русская старина. 1886 

№12. С. 535-536. 
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оправданным. Хотя следует отмстить, что во многих странах Европы 
правозаступничество и судебное представительство развивались 
совершенно самостоятельно, как два различных института. 

Адвокаты разделялись на две категории - присяжных поверенных 
корпорацию дававших профессиональную присягу адвокатов, и 

частных поверенных, практиковавших адвокатскую деятельность 
индивидуально. При судебной палате был создан совет присяжных 
поверенных, избираемый из членов присяжных поверенных, в задачу 
которого входило контролирование за деятельностью отдельных 
адвокатов и ряд других функций. Высший надзор за деятельностью 
совета присяжных поверенных возлагался на Судебную палату и 
Правительствующий сенат. 

В качестве органов самоуправления корпорации присяжных 
поверенных, из числа квалифицированных членов, действовали (но 
далеко не во всех губерниях) советы присяжных поверенных при 
судебной палате. Они состояли из председателя, товарищей 
председателя и членов совета, чьи должности были выборными. 
Выборы в совет проводились в отдельности на каждую должность 
простым большинством голосов. Совет переизбирался ежегодно на 
общем собрании присяжных поверенных после отчета прошлого 
состава. 

Совет осуществлял свою деятельность по различным 
направлениям. Он принимал и увольнял присяжных поверенных, 
осуществлял дисциплинарную практику, распределял «бесплатные» 
дела среди присяжных поверенных, регулировал различные споры 
между ними и т.д. Свои решения он принимал большинством голосов. 

Таким образом, присяжная адвокатура представляла собой 
корпорацию лиц свободной профессии - так называемое сословие 
присяжных поверенных, объединенных внутренним самоуправлением 
в виде выборных органов-советов присяжных поверенных, и внешним 
над зором высших судебных мест. Помимо защиты по уголовным делам 
(в том числе по назначению суда), представительства сторон в 
гражданском процессе, на адвокатов возлагалось оказание 
юридической помощи населенно, включая предоставление 
бесплатных консультаций для бедных25. 

Уставом об учреждении судебных установлений предъявлялись 
жесткие требования к новому общественно-правовому институту, в 
нем четко регламентировались права, обязанности и ответственность 
присяжных поверенных. Присяжными поверенными могли быть 
только те лица, которые отвечали необходимым для этого условиям и 
приняты в корпорацию адвокатов в установленном порядке. 

25 Черкасова П.В. Формирование и развитие адвокатуры в России в 60-80 
годы XIX в. - М.: Наука. 1987. - С.29. 

37 



Эти нормативные правовые требования были разделены на две 
категории - положительные (кто мог быть) и отрицательные (кто не 
мог быть присяжным поверенным). 

Так, согласно ст.354 Учреждения судебных установлении 
присяжными поверенными могли быть лица, достигшие 25-летнего 
возраста, имеющие высшее юридическое образование и, кроме того, 
пять лет судебной практики в качестве чиновника судебного ведомства 
или помощника присяжного поверенного. 

В ст.355 прямо указывалось, что присяжными поверенными не 
могли быть: 1) не достигшие 25-летнего возраста; 2) иностранцы: 3) 
объявленные несостоятельными должниками; 4) состоящие на службе 
от правительства или по выборам, за исключением лиц, занимающих 
почетные или общественные должности без жалованья: 5) 
подвергшиеся по судебным приговорам лишению или ограничению 
прав состояния, а также священнослужители, лишенные духовного 
сана по приговорам духовного суда; 6) состоящие под следствием за 
преступления и проступки, влекущие за собою лишение или 
ограничение прав состояния, и те, которые, находясь под судом за такие 
преступления или проступки, не оправданы судебными приговорами: 
7) исключенные из службы по суду или из духовного ведомства за 
пороки или же из среды обществ и дворянских собраний по приговорам 
тех обществ, к которым они принадлежали; 8) те, которым по суду 

воспрещено хождение по чужим делам, а также исключенные из числа 
присяжных поверенных. 

Здесь необходимо отметить, что уже тогда Советы присяжных 
поверенных при рассмотрении вопроса о приеме руководствовались 
также данными о нравственных качествах кандидата на основе 
всевозможных сведений об этой личности. 

В Учреждении судебных установлений был определен и порядок 
вступления к осуществлению деятельности присяжного поверенного, 
который включал следующие требования: принятия и приписки. 
Принятие в присяжные поверенные зависело от Совета; его решение 
- основной акт зачисления в корпорацию присяжных поверенных. В 
том случае, когда один Совет отказывал просителю в приеме, это же 
лицо при тех же данных могло быть принято другим Советом 
Определения Совета об отказе в приеме, основанные на условиях 
формальной правоспособности, могли быть обжалованы в судебную 
палату и затем в Правительствующий сенат; но определения Совета о 
непринятии, основанные на нравственной оценке личности, 
обжалованию не подлежали. IІриписка носила формальный характер: 
она осуществлялась судебной палатой на основании определения 
Совета о принятии данного лица в число присяжных поверенных. 

Процесс приписки состоял из внесения фамилии принятого в список 
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присяжных поверенных округа, в подписи на свидетельстве, выданном 
Советом, и в публикации о его принятии. 

Одно из важнейших прав, которым обладал присяжный 
поверенный, заключалось в том, что поверенные каждого округа 
судебной палаты самостоятельно из своих членов избирали Совет, что 
являлось выражением корпоративности данного института. Позже 
контрреформы 1874 года значительно ослабили адвокатуру, и 
применительно к ней стал использоваться термин «сословие», что 
означало объединение юристов, исполняющих специфическую 
общественную функцию. Права и обязанности членов сословия, 
которые не регламентировались законом, были отражены в уставах, 
однако они были в основном немногочисленны. 

Вознаграждение присяжного поверенного за его труд 
определялось письменным соглашением его с доверителем и клиентом; 
при отсутствии такого соглашения вознаграждение определялось 
специальной таксой (только для гражданских дел), установленной 
министром юстиции. Основным критерием при определении размера 
вознаграждения служила цена иска, но при этом с увеличением цены 
иска процент уменьшался: поверенный истца получал четвертую, а 
поверенный ответчика - третью часть от причитавшейся ему оплаты. 

В присяге, принимаемой присяжным поверенным, были 
отражены профессиональные обязанности, где он клялся строю 
соблюдать закон и честь адвоката, советы же обязаны были наблюдать 
за точным его исполнением (ст.367, п.2 Учреждения судебных 
установлений). 

Деятельность присяжных поверенных осуществлялась только в 
одном округе, так как по ст.356 Учреждения судебных установлений 
они обязаны были избирать местожительство водном из городов округа 
той судебной палаты, к которой были приписаны. 

Контроль совета за своими членами осуществлялся только в том 
случае, если их деятельность находилась в сфере действий совета, т.е. 
в пределах данного судебного округа. Закон допускал одно исключение, 
если дело, начатое в одном округе, переносилось в другой, например, 
вследствие кассационного решения, тогда адвокат подчинялся совету 
присяжных поверенных того места, где шло производство но делу. 
Если он должен был уехать в другой город для ходатайства по делу, то 
обязан был все находящиеся у него дела, подлежащие производству в 
его отсутствие, передать (с согласия доверителя) другим присяжным 
поверенным. 

В обязанность присяжного поверенного входило ведение списка 
дел. которые ему поручались (как подлежащие, так и не подлежащие 
действию таксы), и представление его в совет присяжных поверенных 
по первому требованию. 
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В п.4 ст.355 указывалось, что присяжный поверенный не имел 
право состоять на действительной службе, так как это могло привести 
к ограничению его деятельности и зависимости от государственных 
органов и чиновников. 

Определенное распространение в это время получил институт 
помощников присяжных поверенных. Согласно ст.354 Учреждения 
судебных установлений, к ним относились лица, «занимавшиеся в 
течение пяти лет судебной практикой под руководством присяжных 
поверенных в качестве их помощников». В комментариях к ст.354 
дается объяснение, что «с учреждением сословия присяжных 
поверенных у них могут быть помощники (по практическим занятиям), 
которые, кончив курс юридических наук, но нигде не служившие, могут, 
тем не менее, иметь сведения и в судебной практике». 6 июня 1874 
года был издан закон, учредивший наряду с присяжными поверенными 
институт частных поверенных. Основанием утверждения в должности 
частного поверенного и получения права на участие в производстве 
гражданских дел у мировых судей и в общих судебных установлениях 
было получение особого свидетельства, выдававшегося теми судами, 
в округе которых частный поверенный осуществлял ходатайство по 
делам. В отличие от присяжных поверенных, имевших право выступать 
в любом суде, частные поверенные могли выступать только в судах, 
выдавших им такое разрешение. 

В Казахстане вышеназванная судебная реформа, проводимая 
царизмом, имела значение для судебных дел, которые рассматривались 
в колониальных судебных органах. 

Между тем, институты защиты в казахском обществе имели 
определенные исторические традиции. Известные на сегодня 
источники казахского права (работы Л.И. Баллюзека, Н.А. Гродекова, 
К.А. Жиренчина. С.Д. Сабатаева, С.С. Фукса и др.), хотя прямо и не 
указывают на непосредственное участие защитников в отправлении 
правосудия у казахов, тем не менее, позволяют сделать вывод о том, 
что своеобразные институты защиты (или подобные механизмы) 
существовали на территории нынешнего Казахстана еще до 
колонизации Российской империей, некоторые из них сохранились 
вплоть до 20-х годов XX века. Так, наряду с обвинительной 
направленностью в казахском обычном праве, важное место в нем 
занимало «розыскное начало», что позволяло объективно разобраться 
в обстоятельствах правонарушения и тем самым способствовало 
защите обвиняемого от необоснованных претензий26. Препятствием 
же ускоренного и предвзятого рассмотрения уголовного дела являлись 
«надлежащее следствие и рассмотрение дела» и «гарантия 

26 Баллюзек Л. Народные обычаи, имевшие в Малой Орде силу закона /Записки 
Оренбургского отделения ИРГО. - Казань, 1971. 
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общественного мнения»27. Во многих случаях, наряду с решениями 
судов биев, имущественные споры «определялись старцами, 
имеющими нравственный авторитет, но не судебную власть»28. 
Развивая эту мысль, С.Л. Сабатаев прямо у казывает, что суд аксакалов 
выступает как суд чисто народный, действующий подревней традиции 
и обычаям29. Ученые-юристы К.А. Жиренчин, A.M. Таукелев и др. в 
своих работах прямо не указывают о наличии элементов защиты в 
обычном праве казахов, однако такие, на наш взгляд, механизмы, как 
«институт отвода судьи», «согласие на рассмотрение дела», «институт 
присяги», предполагают говорить об их существовании30. 

Тем не менее, введение в казахское общество института 
присяжных поверенных, как и других законов Российской империи, 
происходило довольно медленно. Это объясняется тем, что в ходе 
реформ 1867-1868 гг. были сохранены и отчасти адаптированы к 
задачам и целям колонизации суды биев и суды казиев, решавшие 
конкретные вопросы с учетом своих национальных и местных 
особенностей. При решении споров суд биев руководствовался 
нормами обычного права и шариата, а суд казиев - только правилами 
шариата, однако последнее не получило достаточного распространения 
у казахов в силу незначительною влияния ислама и ряда других 
известных факторов (особенности хозяйственного и социального 
уклада казахов, превалирование обычною права - адата, политика 
Российского государства и т.д). 

Областные правления рассматривали все гражданские и 
уголовные дела, не относящиеся к военному и уездным судам. Вместе 
с тем необходимо отметить, что те основы адвокатской деятельности, 
которые были заложены вышеприведенными актами, в определенной 
степени приобретали юридическую силу и повсеместно внедрялись в 
правосудие казахского общества. 

Судебное устройство в Казахстане конца XIX в. было 
осуществлено в соответствии с вновь утвержденными Положениями 
об управлении Туркестанским и Степными краями 1886 и 1891 гг. 
Судебная реформа 1898 года предусматривала регулирование и 
правовые основы деятельности адвокатуры. Например, в ст. 24 
«Временных правил» от 2 июня 1898 г. предусматривалось, что 

27Фукс С. Обычное право казахов в XXIII первой половине XIX в. Алма-
Ата: Наука. 1981. С. 107. 

28 Гродеков Н Киргизы и кара-киргизы Сыр-Дарьинской области. - Ташкент. 
1889. С.264. 

29 Сабатаев С. Суд аксакалов и суд третейский у киргизов Кустанайского уезда 
Тургайской обл. //Этнографическое обозрение. -1900.- №3. 

30 История государства и права Казахской ССР. Ч. I.- Алма-Ата: Мектеп. 1982. 
-С.8О-81. 
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свидетельства на ведение адвокатской деятельности выдавались 
окружными судами. Это же свидетельство давало право вести 
адвокатскую практику и в мировых судах. Лица, получившие такие 
свидетельства, должны были уплачивать сбор в размере 75 рублей. 

При этом половина суммы уходила в государственную казну, а другая 
половина обращалась в местные земские средства 

Таким образом, этими Положениями были созданы колониальные 
суды, которые суживали сферу действия казахского обычного права. 
Судебная власть Российской империи распространялась на все 
население Казахстана и, следовательно, активно привлекались к 
судопроизводству присяжные поверенные. В таком виде институт 
присяжных и частных поверенных просуществовал до 1917 года. 

§ 2. Организация и деятельность адвокатуры в Казахстане в 
советский период и на современном этапе 

После утверждения советской политической системы 
значительные изменения претерпела и адвокатура. Деятельность 
присяжной и частной адвокатуры по реформе 1864 года была отменена 
первыми декретами Советской власти, так как она противоречила 
принципу построения нового социалистического государства. 
Постепенно адвокатура стала выполнять придаточную, вспомога-
тельную функцию в советском правосудии. Подходы к организации 
института защиты и участия защитников в суде при этом неоднократно 
менялись. Отвергая одну форму и вводя другую, советское 
законодательство постепенно утверждало коллективную, отвечающую 
требованиям и задачам укрепления тоталитарного режима форму 
деятельности защитников. 

Тем не менее, в результате многолетних поисков новой 
организации защиты по уголовным делам и представительства по 
гражданским делам, адвокатура продолжала развиваться. 
Накапливались определенные практические и теоретические 
разработки, появлялись новые формы адвокатской деятельности, 
укреплялась её нормативная правовая база и т.д. После распада СССР 
и создания новых независимых государств позитивный опыт, 
накопленный в советский период, был положен в основу деятельности 
национальных адвокатур. 

Следует иметь в виду, что адвокатура советского периода имела 
много общего с дореволюционной адвокатурой как по форме 
организации, так и по отношению к ней со стороны государства. «Обе 

31 Временные правила о применении судебных уставов к областям Сыр-
Дарьинской. Самаркандской. Ферганской, Семиреченской. Акмолинской. 
Семипалатинской. Уральской и Тургайской. ІІІ-е ПСЗ. 
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адвокатуры были организованы на местном уровне, у них не было 
центрального аппарата и идейной платформы, благодаря которым они 
могли бы бросить вызов политике царизма или Советской власти более 
эффективно. И та, и другая адвокатуры должны были мириться с 
контролем Министерства юстиции за своими действиями, с 
недостаточным уважением со стороны судей, со снижением их роли в 
досудебной стадии. Обе адвокатуры, в конечном счете, зависели от 
государства в определении своих прав и обязанностей»32. 

Декретом СНК РСФСР о суде №1 от 24 ноября 1917 года был 
упразднен институт присяжной и частной адвокатуры. «В роли же 
обвинителей и защитников, допускаемых в стадии предварительного 
следствия, а по гражданским делам - поверенными, допускаются все 
неопороченные граждане обоего пола, пользующиеся гражданскими 
правами»33. Однако специального органа, призванного защищать права 
граждан, декретом создано не было. 

Декретом ВЦИК о суде №2 от 7 марта 1918 года при Советах 
рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов 
предусматривалось создание коллегий лиц, посвящающих себя 
правозаступничеству, как в форме общественного обвинения, так и 
общественной защиты. В эти коллегии вступали лица, избираемые и 
отзываемые вышеназванными Советами. Только эти лица имели право 
выступать в судах за плату. Из коллегий правозаступников суд мог 
пригласить для каждого дела общественного обвинителя. Если 
обвиняемый почему-либо не воспользовался своим правом 
приглашения защитника, суд, по его просьбе, назначал ему защитника 
из коллегии правозаступников. Кроме указанных обвинителей и 
защитников, в судебных прениях мог принимать участие один 
обвинитель и один защитник из присутствующих на судебном 
заседании лиц34. 

Создание советского судопроизводства повлекло изменение и в 
деятельности правозаступников. Постепенно более четко разделяются 
функции обвинения и защиты, намечается урегулирование вопроса о 
заработной плате членов коллегии правозаступников, сужается, а затем 
и ликвидируется круг лиц, допущенных к защите в судах, т.е. эту 
функцию выполняют только лица, указанные в законе. 

Положение о народном суде от 30 ноября 1918 года устанавливало, 
что для содействия суду в деле наиболее полного освещения всех 
обстоятельств, касающихся обвиняемого или интересов сторон, 
участвующих в гражданском процессе, при уездных исполнительных 

32 Барщевский М.Ю. Организация и деятельность адвокатуры в России. -
М.: Юристъ, 1997. - С. 14. 

33 СУ 1917 г. №4. ст. 50. 
34 СУ 1918 г. № 26. ст.420 (347). 
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комитетах Советов рабочих и крестьянских депутатов (включая и 
уездный город) и при губернских исполнительных комитетах Советов 
рабочих и крестьянских депутатов должны учреждаться коллегии 
защитников, обвинителей и представителей сторон в гражданском 
процессе35. 

Члены коллегии избирались исполнительными комитетами 
Советов рабочих и крестьянских депутатов на общих со всеми 
должностными лицами Советской Республики основаниях из состава 
лип. удовлетворяющих требованиям ст.64 Конституции РСФСР от 10 
июля 1918 года. 

Члены коллегии, как должностные лица Советской Республики, 
получали содержание в размере оклада, устанавливаемого для 
народных судей, по смете Народного комиссариата юстиции. 

Привлечение к участию в процессе защитника по просьбе 
обвиняемою было обязательно по уголовным делам, рассматриваемым 
с участием шести народных заседателей. И остальных уголовных делах 
вопрос о допущении защитника определялся судом в распорядительном 
или судебном заседании. 

Несмотря на ряд мер по улучшению организации коллегий 
защитников, деятельность последних не отвечала тем требованиям, 
которые предъявляло к ним новое государство. IІоэтому IІоложение о 
народном суде от 21 октября 1920 года упразднило коллегии 
защитников и установило новую форму судебной защиты . В качестве 
защитников привлекались судебными органами граждане, способные 
исполнять эту обязанность (в основном это были лица, преданные или 
лояльные Советской власти), для чего исполнительные районные, 
городские и уездные комитеты составляют особые списки в порядке, 
устанавливаемом инструкцией Народною комиссариата юстиции. 

Граждане, могущие выполнять обязанности защитника, 
включались в списки, составляемые в соответствии с Инструкцией об 
организации обвинения и защиты на суде от 23 ноября 1920 года. Всe 
учреждения, в которых состояли на службе привлекаемые к 
исполнению обязанностей защитника лица, обязаны были освобождать 
их от службы на требуемый срок. За ними сохранялась заработная 
плата по месту работы на время участия в заседании суда или они 
получали суточные, минимум заработной платы, установленной для 
данной местности, из общегосударственных средств. При недостатке 
защитников из числа указанных лиц в качестве таковых привлекались 
консультанты, состоящие при отделах юстиции. Такая форма 
организации защиты просуществовала до судебно-правовой реформы 
1922-1924 годов. 

35СУ 1918 I. №85, ст.889. 
36СУ РСФСР. 1920. № 83. ст.407. 
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Положение об адвокатуре, утвержденное постановлением ВЦИК 
от 26 мая 1922 года, являясь первым нормативным правовым актом, 
непосредственно регулирующим адвокатскую деятельность, 
определяло впервые адвокатуру как самоуправляющуюся организацию, 
созданную в целях обеспечения трудящимся юридической помощи 
при разрешении гражданских споров и предоставления защиты в 
уголовном суде37. При губернских отделах юстиции образовывались 
коллегии защитников по уголовным и гражданским делам. Члены 
коллегии защитников первого состава утверждались президиумом 
губернского исполнительного комитета по представлению губернского 
отдела юстиции. В дальнейшем прием членов в коллегию производился 
президиумом коллегии с доведением о приеме до сведения президиума 
губернского исполнительного комитета, коему предоставлялось право 
отвода принятых новых членов коллегии. Члены коллегии защитников 
не могли занимать должности в государственных учреждениях и 
предприятиях. Исключения допускались: 

1)для лиц, занимающих государственные должности по выборам; 
2) для профессоров и преподавателей юридических наук. 
Общее собрание членов губернской коллегии защитников 

избирало из своего состава президиум. 
На президиум коллегии защитников возлагалось: 
а) наблюдение и контроль за исполнением защитниками своих 

обязанностей; 
б) наложение дисциплинарных взысканий на своих членов, с 

правом обжалования заинтересованными лицами постановлений 
президиума коллегии в соответствующий губернский исполнительный 
комитет; 

в) распоряжение денежными суммами, поступающими в фонд 
коллегии; 

г) назначение бесплатной защиты и защиты по таксе; 
д) организация консультаций для оказания помощи населению 

по заданиям губернского отдела юстиции. 
Оплата труда защитника производилась по следующим 

основаниям: 
а) лица, признанные особым постановлением народного суда 

неимущими, от всякой оплаты вознаграждения защитникам уголовных 
и гражданских дел освобождались; 

б) рабочие государственных и частных предприятий и служащие 
советских учреждений и предприятий имели право оплачивать услуги 
защитников по таксе, устанавливаемой Народным комиссариатом 
юстиции; 

37СУ. 1922. №36. ст.425. 
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в) во всех остальных случаях вознаграждение защитнику 
определялось соглашением его с заинтересованной стороной. 

Защитники вносили из своего вознаграждения процентное 
отчисление, устанавливаемое Народным комиссариатом юстиции, в 
фонд коллегии защитников, из которого производились все расходы 
по содержанию президиума коллегии и по организации юридических 
консультаций. 

Кроме членов коллегии защитников, допускались к защите 
близкие родственники обвиняемого или потерпевшего, 
уполномоченные представители государственных учреждении, 
предприятий, а равно Всероссийского Центрального Совета 
Профессиональных Союзов, Всероссийского Центрального Союза 
Потребительских Обществ и других профессиональных и 
общественных организаций. Иные лица допускались только с особого 
разрешения суда, в производстве которого находилось данное дело. 

Процесс становления советской адвокатуры в Казахстане 
столкнулся с трудностями как объективного, так и субъективного 
характера. Прежде всего, отсутствие квалифицированных и 
подготовленных кадров. Второе, многие судебные работники, 
руководители Наркомата юстиции и других правоохранительных 
органов негативно относились к адвокатуре, считая, что советский суд 

по своей пролетарской сущности не может ошибаться и способен 
самостоятельно разобраться в любом деле. И, наконец, в обществе 
существовало мнение, что адвокатура - это отживший институт, 
который достался в наследство от царского самодержавия, и др. 

Первый учредительный съезд Советов Киргизской (Казахской) 
АССР 6 октября 1920 года принял «Декларацию прав трудящихся 
КЛССР», в которой говорилось: «Народную юстицию необходимо 
построить в точном соответствии с опытом Народного 
Революционного Суда Советской России, считаясь с бытовыми 
особенностями киргизского народа там, где они не противоречат 
основным положениям прав трудящихся, устанавливаемых настоящей 
декларацией»38. Съезд в резолюции «Об организации советской 
юстиции» обязал органы юстиции на местах организовать бесплатную 
юридическую помощь населению в виде консультаций и судебной 
защиты. Для осуществления правовой защиты съезд предложил 
привлекать ответственных работников из партийных, 
профессиональных и общественных организаций. Для подготовки 
кадров юстиции открылись юридические курсы. 

Вопросам организации защиты была посвящена специальная 
глава Положения о народном суде Киргизской автономной 

38 Собрание законодательства Казахской АССР (1920-1936 гг.). Алма-Ата 
1969. 
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Социалистической Республики, утвержденного Декретом ЦИК КАССР 
от 8 апреля 1921 года, где буквально повторялись некоторые статьи 
Положения о народном суде РСФСР от 21 октября 1920 года. Так, в 
статьях 43-49 указывалось, что судебными органами в качестве 
защитников привлекаются граждане, способные исполнять эту 
обязанность. Для этого губернские отделы юстиции составляли особые 
списки. Вопрос о допущении защиты разрешался народным судом (в 
распорядительном или судебном заседании), в зависимости от 
характера дела и личности обвиняемого и обжалованию отдельно от 
кассационной жалобы не подлежал. Однако народный суд был обязан 
допустить или назначить защитника при выступлении по делу 
обвинителя или когда об этом просил обвиняемый, содержавшийся 
под стражей. Народный суд мог допустить к защите командированных 
для этой цели членов организации, в которой состоял обвиняемый 
(профессионального союза, заводского комитета и т.п.), а также 
ближайших родственников обвиняемого. При Народном комиссариате 
юстиции КАССР было создано бюро по оказанию юридической 
помощи населению, состоявшее из трех человек. 

Несмотря на трудности в организации адвокатуры, в республике 
по мере возможности проводилась работа по подготовке адвокатских 
кадров. Так, к 1936 году в коллегиях адвокатов уже состоял 141 человек. 
В том же году был созван первый всеказахстанский съезд работников 
коллегий, определивший задачи адвокатуры по улучшению 
юридической помощи населению. 

Следует отметить, что эффективность деятельности защитников 
по уголовным делам (особенно по политическим) в 30-40-е годы была 

снижена по ряду известных причин. Огромную негативную роль 
сыграло постановление ЦИК СССР от 1 декабря 1934 года «О внесении 
изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных 
республик», где был установлен исключительный порядок 
судопроизводства по делам о террористических организациях и 
террористических актах: срок следствия заканчивался в период не 
более десяти дней, а срок вручения обвиняемому обвинительного 
заключения за одни сутки до рассмотрения дела в суде; было устранено 
участие обвинителя и защитника в суде; не допускались кассационное 
обжалование и подача ходатайства о помиловании39. Позже 
постановлением ЦИК СССР от 14 сентября 1937 года этот же порядок 
установлен и по отношению к рассмотрению дел о 
контрреволюционном вредительстве и диверсиях40. 

После принятия Конституции СССР в 1936 году было разработано 
новое Положение об адвокатуре, утвержденное СНК СССР от 16 

39СЗ 1934 г. №64. ст. 459. 
40 СЗ 1937 г. №61, ст. 266. 
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августа 1939 года41. Именно это положение окончательно определило 
место адвокатуры в советской правовой системе, и фактически 
коллегия адвокатов превратилась в одно из учреждении Наркомата 
юстиции, строго исполнявших его директивы. 

В соответствии с этим положением коллегии адвокатов 
создавались в пределах края, области, автономной и союзной 
республики. Лишь в тех республиках, где не было краевого (областного; 
деления, они организовались в пределах союзной республики. 

Членами коллегии адвокатов могли быть следующие лица: 
имеющие высшее юридическое образование; окончившие 
юридические школы при наличии стажа практической работы в 
судебных, прокурорских и иных органах юстиции не менее одного 
года; не имеющие юридического образования, но проработавшие не 
менее трех лет в указанных должностях. Лица, окончившие 
юридические школы, но не имеющие стажа практической работы в 
судебных, прокурорских и иных органах юстиции, принимались в 
коллегии адвокатов в качестве стажеров. Органами управления 
коллегии являлись: общее собрание адвокатов, президиум областной, 
краевой и республиканской коллегии адвокатов и ревизионная 
комиссия. Всю работу адвокаты вели в юридических консультациях. 
Общее руководство коллегиями адвокатов возлагалось на союзно-
республиканский Наркомат юстиции СССР и его местные органы, 
которые были наделены весьма широкими полномочиями, 
позволявшими им беспрепятственно вмешиваться в дела коллегий и 
руководить ими. 

Несмотря на негативное отношение к адвокатуре, уже тогда 
отвергалось мнение о том, считать ли адвокатов работниками сферы 
обслуживания. В юридических кругах подчеркивалось, что 
«заслуживает самого энергичного осуждения такое отношение к 
адвокатуре, которое деградирует ее в собственных глазах, которое 
низводит ее на уровень простою ремесла и которое ставит адвоката 
рядом со всяким другим лицом, продающим свои услуги»42. Свою роль 
сыграло и то, что в те годы на общественно-политическое развитие 
страны губительное влияние оказала атмосфера нетерпимости, 
враждебности, тотальной подозрительности, боязни, доносов и слежки. 
Всерьез говорить о какой-либо значительной роли адвокатуры в такой 
обстановке не приходилось. Однако эти обстоятельства не помешали 
адвокатуре развиваться и сохранять определенную корпоративную 
целостность и ограниченную автономию, постепенно шел процесс 

41СП СССР. 1939. №49. ст.394. 
42 Полянский Н.Н. Вопросы теории советского уголовного процесса. - М. 

Изд-во МГУ. 1956. 
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формирования профессионального адвокатского корпуса, многие 
адвокаты добросовестно выполняли свой долг. 

В ['оды Великой Отечественном войны основное внимание 
адвокатура уделяла оказанию юридической помощи военнослужащим, 
членам их семей, инвалидам войны. 

В послевоенный период организационные формы работы 
адвокатуры в нашей республике оставались без изменений; общее 
руководство над деятельностью коллегий осуществлял Народный 
комиссариат юстиции Казахской ССР, непосредственное руководство 
- выборные органы самих коллегий - президиумы. Однако в адвокатуре 
остро ощущался дефицит квалифицированных кадров, слабо была 
развита ее материальная база, серьезные недостатки имелись в 
правовой регламентации деятельности ее работников. Предстояло 
укрепить адвокатуру, усовершенствовать ее организационные формы, 

поднять авторитет43,. 
Основы законодательства о судопроизводстве от 25 декабря 1958 

года установили, что «в целях осуществления защиты на суде, а также 
оказания иной юридической помощи гражданам, предприятиям, 
учреждениям и организациям действуют коллегии адвокатов. Коллегии 
адвокатов являются добровольными объединениями лиц, 
занимающихся адвокатской деятельностью, и действуют на основании 
Положения, утвержденного Верховным Советом союзной 
республики». 

В соответствии с этим предписанием каждая союзная республика 
приняла свое Положение об адвокатуре. В Казахстане такое положение 
было утверждено Верховным Советом Казахской ССР 5 июля I960 
года. 

В 50-60-е гг. председателю юридической комиссии при Совете 
Министров Казахской ССР было предоставлено право наряду с общим 
собранием коллегии адвокатов наложения дисциплинарного взыскания 
на председателей президиумов коллегий. В других же республиках 
этот вопрос в то время вообще был не урегулирован Положениями об 
адвокатуре. Данный вопрос до сих пор вызывает много сомнений и 
разногласий. Дело в том. что иногда приходят частные определения и 
информации судов и других государственных органов в отношении 
председателей президиумов коллегий или их заместителей. В качестве 
формы государственного руководства адвокатурой предусматривался 
роспуск президиума, после чего должны были сразу выборы нового 
состава. 

В 1977 году впервые в истории советского законодательства в 
Конституции СССР было закреплено правовое положение адвокатуры 

43Булгакбаев А. Советская адвокатура. - Алма-Ата: Казахстан. 1982. 
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(ст. 161). Таким образом, государство на официальном уровне 
признавало адвокатуру как конституционный орган, а адвоката как 
непосредственного участника при осуществлении судопроизводства. 
30 ноября 1979 года был принят Закон об адвокатуре в СССР. Зтим 
нормативным правовым актом регулировались вопросы организации 
и деятельности советской адвокатуры в общесоюзном масштабе. На 
основании этого закона в каждой союзной республике было 
разработано «Положение об адвокатуре» (в Казахстане Положение 
утверждено 13 ноября 1980 года). Принятие этих актов было 
обусловлено необходимостью обеспечения единообразного 
регулирования деятельности адвокатуры и одновременным 
повышением роли коллегий адвокатов, предоставлением адвокатам 
большей самостоятельности в ряде вопросов. В то же время возросла 
зависимость адвокатуры со стороны государства. Так, коллегии 
адвокатов могли быть образованы только с согласия и одобрения 
местных государственных органов и Министерства юстиции, данный 
же орган регулировал численный состав коллегии, осуществлял 
контроль за поведением адвоката в суде и др. 

В Положении были определены задачи адвокатуры, порядок 
приема в члены коллегии и исключения из нее, предусмотрены меры 
по совершенствованию организационной деятельности коллегий, 
учтены особенности и сформулированы гарантии адвокатской 
деятельности. В частности, государственные органы обязаны были 
выдавать по запросу адвоката через юридическую консультацию 
документы, необходимые в связи с оказанием юридической помощи. 
Предусмотрен судебный порядок рассмотрения жалоб адвокатов, 
отчисленных или исключенных из адвокатуры. Устанавливались 
единые правила порядка избрания руководящих органов коллегий, 
сроки полномочий и т.д. Все это, несомненно, поднимало роль и 
значение адвокатуры в системе советского правосудия, повышало 
качество оказываемых видов юридической помощи граждан и 
организаций, содействовало реализации последними своих законных 
прав и интересов и др. Надо отметить, что многие статьи этого 
Положения впоследствии легли в основу действующего Закона РК «Об 
адвокатской деятельности». Конституционное регулирование 
деятельности адвокатов, принятие Положения об адвокатуре Казахской 
ССР указывали о возрастании роли института защиты в плане 
обеспечения законности в уголовном судопроизводстве, вынесении 
судом законного, обоснованного и справедливого приговора. 

В период перестройки и либерализации советского общества, во 
второй половине 80-х годов, большое развитие получает кооперативное 
движение, затрагивавшее и юридическую сферу. Повсеместно 
возникают различные кооперативно-правовые организации. 
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ассоциации, союзы и т.д., которые оказывают населению за плату 
всевозможные юридические услуги. Членами этих правовых 
коопераций являлись: бывшие работники правоохранительных 
органов; преподаватели и выпускники юридических вузов и 
техникумов, не имеющие практического стажа, и др. Фактически они 
как бы составили реальную альтернативу традиционным действующим 
институтам защиты, более того, согласно постановлению Пленума 
Верховного суда Казахской ССР от 30 июня 1989 года «Об участии 
членов правовых кооперативов в уголовном и гражданском 
судопроизводстве» члены правовых кооперативов, уставами которых 
предусмотрено оказание юридической помощи гражданам, 
предприятиям, учреждениям и организациям, могут быть допущены 
в качестве защитника обвиняемого (подсудимого) или представителя 
других участников процесса в уголовное судопроизводство и в качестве 
представителя граждан, юридических лиц в гражданское 
судопроизводство44. Однако практика показала ошибочность данного 
решения (порой защитниками выступали лица, зачастую 
преследующие только свои узкокорыстные интересы, грубо 
пренебрегавшие правилами адвокатской этики; с низкой 
квалификацией и отсутствием опыта; исключенные из коллегии 
адвокатов; уволенные из правоохранительных органов за совершение 
дисциплинарного проступка; таким образом, все это резко увеличило 
вероятность вынесения незаконных судебных решений), и 
впоследствии оно было устранено Законом от 28 июня 1991 года. 

Право на защиту на ранних стадиях уголовного судопроизводства 
законодательно было закреплено в Основах законодательства Союза 
ССР и союзных республик о судоустройстве от 13 ноября 1989 года. В 
соответствии с Основами, Законом СССР от 10 апреля 1990 года были 
внесены изменения и дополнения в ст. 13, 22, 23 Основ уголовного 
судопроизводства45. Аналогичные законы Казахской ССР были 
приняты,соответственно,23 ноября 1990 года и Іб февраля 1991 года. 

После принятия этих законов Министерством юстиции 
республики и президиумами коллегий адвокатов совместно с органами 
прокуратуры и МВД был проанализирован рост числа задержаний, 
арестов, предъявлений обвинений, прекращений уголовных 
преследований в 1989-1990 годы, и на этой основе был спрогнозирован 
возможный рост обращаемости граждан за юридической помощью. 

44 Постановления Пленума Верховного суда Казахской ССР от 30 июня 1989 
г. №4. 5. 6 - С.26. 

45Закон СССР от 10 апреля 1990 года «О внесении изменений и дополнении 
в основы Уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик» // 
Известия. 22 июня 1990. 
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Эти факторы способствовали увеличению численности адвокатов, 
принятию ряда неотложных мер по реализации закона о праве на 
защиту на ранних стадиях расследования уголовных дел и др. В 
частности, во всех юридических консультациях были организованы 
дежурства адвокатов по графику, согласованному с органами 
прокуратуры и внутренних дел. 

Вышеназванные изменения нашли свое отражение в Законе 
Республики Казахстан от 28 июня 1991 года «О внесении изменений и 
дополнений в Положение об адвокатуре», где были устранены 
ограничения для увеличения численности коллегий адвокатов; лица, 
сдавшие квалифицированный экзамен и получившие патент на право 
занятия адвокатской практикой, соответственно, принимались в члены 
коллегии; дана была возможность работать адвокатам не только в 
юридической консультации, но и создавать частные адвокатские 
конторы и иные формы организации юридической помощи гражданам 
и др. 

Согласно этому Закону, в целях обеспечения приема в адвокатуру 
кандидатов, имеющих высшее юридическое образование, обладающих 
необходимым опытом и профессиональными навыками, при 
управлении юстиции исполнительного комитета областного, Алма-
Атинского городского Советов народных депутатов были созданы 
квалификационные комиссии. 

Комиссия образовывалась приказом начальника 
соответствующего управления юстиции и постановлением общего 
собрания коллегии адвокатов из числа адвокатов, рекомендованных 
общим собранием коллегии адвокатов, членов областных 
исполнительных комитетов Союза юристов Казахской ССР. 
представителей юридической науки, опытных юристов-практиков 
сроком на три года. В состав комиссии должны были входить не менее 
пятидесяти процентов адвокатов. 

Эти комиссии принимали экзамены у лиц, претендующих на 
звание адвоката; решали вопрос о соответствии кандидата 

требованиям, изложенным в Положении; выдавали патенты на право 
занятия адвокатской практикой. 

Данный Закон создал условия для качественного и 
количественного увеличения численности адвокатского корпуса, что 
дало возможность обеспечить защиту лиц. привлеченных к уг оловной 
ответственности (в том числе право выбора конкретного адвоката 
обвиняемым (подозреваемым)). 

Следует отметить, что при реализации УПК Казахской ССР. 
например, статьи об обеспечении участия защитника, особенно на 
первом допросе подозреваемою, и других положений данного закона, 
в силу различных причин столкнулись с рядом трудностей, среди 
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которых: отдаленность и размер административно-территориальных 
единиц: малонаселенность региона, где нередко на один район 
приходился лишь один адвокат; недостаточность квалифицированных 
юридических кадров: отсутствие материальной заинтересованности 
членов коллегии (государством определялся верхний предел 
среднемесячного гонорара адвокату в расчете за календарный год, 
который не превышал установленную сумму) и т.д. Более того, Закон 
от 16 февраля 1991 года ввел обязательное участие защитника по делам 
несовершеннолетних, лиц. физические и психические недостатки 
которых препятствуют осуществлению защиты, и лиц, не владеющих 
языком судопроизводства, с момента объявления протокола задержания 
или постановления об аресте46. 

Постановлением Президента Республики Казахстан от 12 февраля 
1994 года была утверждена Государственная программа правовой 
реформы в Республике Казахстан (основные направления). В ней 
отмечалось, что юридическая система республики переживает 
глубокий кризис, который усугубляется из-за значительных отставании 
правовой реформы от развития рыночной экономики, процессов 
разгосударствления и приватизации, становления современною 
парламентаризма и иных демократических институтов. В этих условиях 
государство не может отказаться от правовою регулирования 
деятельности в сфере правовых услуг, правовой помощи населению. 
Цель регулирования состоит, прежде всего, в наполнении рынка 
правовых услуг правозащитной работой высокого качества, 
гарантирующей каждому гражданину реализацию его 
конституционного нрава на защиту. 

Концептуальная направленность правовой реформы состояла в 
гом, чтобы институт адвокатуры занял достойное место в 
правоохранительной системе республики, сохранив при этом свою 
независимость как самоуправляемая, самофинансируемая и 
некоммерческая организация, а для этого адвокат должен быть наделен 
соответствующими процессуальными правами и обязанностями для 
выполнения своего профессионального долга. 

Надо отметить, чю начатые преобразования в правовой сфере на 
рубеже 80-х и начале 90-х гг. заложили основу, для начала формирования 
действенной квалифицированной адвокатуры. Постепенно 

преодолевался общественный стереотип, который базировался на 
дожном представлении о том, что адвокатура является «учреждением 

вспомогательно-судебным» (цит. по Стецовскому Ю.И.). 

46Закон Казахской ССР от 16 февраля 1991 г. "() внесении изменений и 
дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Казахской ССР" // Казахстанская 

правда. 7 марта, 1991. 
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Таким образом, адвокатура действительно становится 
необходимым общественно-правовым институтом государства. 
Свидетельством этого явилось возрастание роли и престижа труда 
адвокатов. Например, общая численность адвокатов на начало 1995 
года в сравнении с 1989 годом увеличилась на одну треть и превысила 
две тысячи47. В Алматы в 1992 году насчитывалось 244 адвоката48 , а 
на 1 января 1997 года членами Алматинской городской коллегии 
адвокатов являлись свыше 300 человек. Однако говорить, что адвокат 
стал полноправным участником процесса, в плане обеспечения 
принципа состязательности, неприкосновенности личности, уважения 
чести и достоинства, презумпции невиновности, праве на 
юридическую помощь и защиту на любой стадии судопроизводства, 
пока не приходится. 

§ 3. Законодательство РК об адвокатской деятельности: 
состояние и проблемы 

Принятие Конституции Республики Казахстан 1995 года 
обусловило реформирование всего действующего законодательства, 
свидетельством чего явилось, в частности, принятие 5 декабря 1997 
года Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности». 

Известно, что положение адвокатуры и правовой статус адвоката 
в различных государствах неодинаковы. Это зависит не только от того, 
какой правовой режим и каково положение личности, её права и 
свободы в обществе, стране и законодательстве. Но также и от системы 
права государства. И, кроме того, от национальных традиций и 
состояния его экономики. 

Произошедшие изменения в законодательстве об адвокатуре 
потребовали иного подхода к адвокатской деятельности в современных 
условиях, связанных с вопросами совершенствования деятельности 
адвокатуры; а именно: полное и всестороннее изучение проблем, 
возникающих при участии адвоката в судопроизводстве; подготовка 
по внесению дополнений и изменений в законодательство РК; оплата 
юридической помощи и возмещение расходов, связанных с защитой и 
представительством, за счет средств республиканского бюджета и т.д. 

Основным законом, регламентирующим деятельность 
адвокатуры, в настоящее время, является вышеуказанный специальный 
закон, в котором объединены и систематизированы правовые нормы, 
регулирующие порядок и содержание адвокатской деятельности, и 
возникающие при этом правоотношения. 

47 Материалы расширенного заседания коллегии Министерства юстиции и 
Президиума Верховного Суда Республики Казахстан от 20 июля 1995 года. 

48 Рогов И.И. Адвокатура сегодня и завтра //Мысль. - 1992. -№11 . 

54 



Этот закон принят в соответствии с Конституцией РК и 
Государственной программой правовой реформы. В нем учтены: 
положения нормативных правовых актов, принятых на основе 
Конституции; наработанный предшествующий практический опыт; 
теоретико-правовые разработки ведущих казахстанских и зарубежных 

ученых и др. 
Основными направлениями деятельности адвокатуры являются: 
- содействие реализации гарантированного государством и 

закрепленного Конституцией Республики Казахстан права каждого на 
судебную защиту своих прав и свобод, получение квалифицированной 
юридической помощи; 

-организация деятельности адвокатов по осуществлению защиты 
по уголовным делам, представительству по гражданским, 
административным и другим делам; 

- оказание иных видов юридической помощи, не запрещенных 
законодательством. 

В соответствии с этим, деятельность адвокатуры основывается 
на следующих принципах: 

1) независимость адвокатов при осуществлении своей 
деятельности; 

2) осуществление адвокатской деятельности методами и 
средствами, не запрещенными законодательством; 

3) недопустимость вмешательства в деятельность адвокатов со 
стороны прокуратуры, судов, органов дознания и предварительного 
следствия, других государственных органов, иных организаций и 
должностных лиц, за исключением случаев, прямо предусмотренных 
законодательными актами; 

4) соблюдение норм профессионального поведения и сохранения 
адвокатской тайны. 

Впервые дается четкое понятие «адвокат». В ранее действовавших 
Положении об адвокатуре и УПК Казахской ССР под термин 
«защитник» подпадали как общественные, так и профессиональные 
защитники. 

Введены и предусмотрены: 
- профессиональные нормы поведения адвоката (ст. 16); 
- гарантии адвокатской деятельности (в ранее действовавшем 

Положении предусмотрены были лишь права и обязанности адвоката, 
а механизм обеспечения предоставленных адвокату прав отсутствовал, 
теперь в соответствии со ст. 17 предусмотрен ряд гарантий: так, 
например, п.2 запрещает отождествлять адвоката с лицом, которому 
он оказывает юридическую помощь, в прежнем уголовном 
судопроизводстве следователи зачастую относились к адвокату, как к 
лицу, которое он защищает, а п.8 обязывает органы дознания и 
предварительного следствия в случаях, предусмотренных 
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процессуальным законом, уведомлять адвоката о необходимости его 
участия в следственных и иных процессуальных действиях в 
согласованный с адвокатом срок, что исключило порочную практику 
извещения адвоката о намечаемом проведении следственных действий. 
иногда за час до его начала, в результате чего защита по конкретному 
делу оказывалась формальной, и др.) как для самого адвоката, так и 
для клиента, дающие ему возможность воспользоваться адвокатской 
помощью; 

- адвокатская тайна (ст. 18); 
-осуществление адвокатом своей деятельности индивидуально 

без perистрации юридическою лица (ст. IV) и др. 
Весь нормативный материал, составляющий содержание Закона, 

систематизирован в 4 главах и 34 статьях (статьи состоят, в свою 
очередь, из частей, пунктов и подпунктов, что соответствует структуре 
нормативного правовою акта) в следующем порядке: 

- общие положения; 
- статус адвоката; 
- организация адвокатской деятельности; 
- исключительные и переходные положения. 
Но при всей своей важности действующий Закон нуждается в 

дальнейшем совершенствовании. Оно связано не только с 
организационными проблемами, но и несовершенством в целом самой 
законодательной базы, в частности, нет четкого и ясного правового 
регулирования порядка взаимоотношения адвоката с органами 
дознания, следствия, прокуратуры и суда. В области международного 
сотрудничества не определен правовой статус и положение Союза 
адвокатов РК и др. 

Так, в Законе отсутствуют определения терминов «адвокатура» и 
«юридическая помощь», хотя перечисляются виды юридической 
помощи. Не дается также точного понятия «коллегия адвокатов». 

Согласно ст.9 лицам, желающим заниматься адвокатской 
деятельностью, после сдачи квалификационного экзамена в 
аттестационной комиссии и на основе её рекомендации Министерством 
юстиции Республики Казахстан выдается лицензия, где указанному 
лицу дается разрешение па право осуществления адвокатской 
деятельности. Однако основным принципом деятельности 
адвокатского сообщества Закон назвал «независимость», отсюда 
следует, что данный правовой институт должен самостоятельно, либо 
совместно с представителями государственных органов ( тем более, 
что данная практика имелась. Законом от 28 июня 1991 года в целях 
обеспечения приема в адвокатуру кандидатов при управлении юстиции 
областных исполнительных комитетов (в том числе и г. Алма-Аты) 
Советов народных депутатов были созданы квалификационные 
комиссии, куда входили не менее пятидесяти процентов адвокатов, а 



также представители юридической науки и опытные юристы-
практики), аттестовывать лиц, претендующих на право занятия 
адвокатской деятельностью. 

Надо подчеркнуть, что государство не в полной мере создало 
необходимые условия для нормального функционирования и развития 
адвокатуры и адвокатской деятельности. В частности, в последнее 
время наблюдается тенденция сокращения числа лиц, желающих 
заниматься адвокатской деятельностью. Если в 19% году членами 
коллегии являлись более 3000. то на сегодня всего 2475 адвокатов. В 
суммарном значении на 4000 человек взрослого населения Казахстана 
приходится лишь один адвокат. Более 40% адвокатов - лица в возрасте 
50 лет. В 64 сельских районах работает по одному адвокату, а в 49 -
вообще отсутствуют. Недостаток профессиональных защитников 
связан также и с несовершенством порядка выдачи государственной 
лицензии. За последние четыре года более 600 человек успешно сдали 
квалификационные экзамены и получили лицензию, но в дальнейшем 
они не пожелали заниматься адвокатской деятельностью, и, как 
результат, в 2000 году членами коллегии адвокатов стали всего 9 
человек. 

Таким образом, фактически не обеспечивается конституционный 
принцип права граждан на квалифицированную юридическую помощь. 

Снижение численности адвокатов объясняется еще и появлением 
на рынке связанных с обслуживанием граждан и юридических лиц 
новых видов юридических услуг, не имеющих отношения к 
адвокатской деятельности. Лицензии на право оказания платных 
юридических услуг выдаются, как правило, формально - без сдачи 
квалификационных экзаменов. 

Физические лица вправе обратиться за получением лицензии для 
оказания платных юридических услуг, не связанных с адвокатской 
деятельностью, при наличии: 

- диплома образовательного учреждения Республики Казахстан 
о высшем юридическом образовании или диплома образовательного 
учреждения иностранного государства о высшем юридическом 
образовании, признаваемого в Республике Казахстан в порядке и на 
условиях, предусмотренных в законодательных актах Республики 
Казахстан или международных договорах, участником которых 
является Республика Казахстан. При этом лицо, имеющее диплом 
образовательного учреждения иностранного государства о высшем 
юридическом образовании, вправе оказывать платные юридические 
услуги в виде консультаций по законодательству государства, 
выдавшего диплом; 

- стажа работы по юридической специальности не менее двух 
лет на территории Республики Казахстан; 
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- документа о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

И единственным отличием таких лиц, оказывающих указанные 
виды услуг от адвокатов (более 100 физических лиц и более 300 фирм), 
является то, что они не имеют права участвовать в уголовном 
судопроизводстве. Однако на практике зачастую судьи и секретари 
судебных заседаний, не различая лицензии даже по содержанию и 
внешнему виду, допускают их к участию на правах защитника в 
уголовном процессе 49, что является абсолютно недопустимым. 

Конституция Республики Казахстан закрепила принцип 
обеспечения всех граждан правом на профессиональную защиту свобод 
и законных интересов, включая право на защиту от уголовного 
преследования, а ст. 4 Закона «Об адвокатской деятельности» особо 
подчеркивает, что профессиональная защита по уголовным делам 
осуществляется только адвокатами. 

Как известно, размер оплаты юридической помощи, оказываемой 
адвокатами по назначению органов, ведущих процесс, установлен 
Законом «Об адвокатской деятельности». Поэтому постановление 
Правительства Республики Казахстан от 26 августа 1999 г. №1247, по-
иному регламентирующее данный вопрос, не соответствует этому 
Закону. 

Большой проблемой является также задолженность государства 
по оплате участия адвокатов в уголовном судопроизводстве в порядке 
п.З ст.5 Закона «Об адвокатской деятельности» и ст.ст. 71,72 УПК РК. 
Так, из-за дефицита средств республиканского бюджета, оплата 
юридической помощи, оказываемой адвокатами, и возмещение 
расходов, связанных с защитой и представительством, производятся 
не в полной мере. На данную проблему особое внимание обратил 
внеочередной съезд Союза адвокатов РК. В отчете председателя 
ревизионной комиссии Союза адвокатов Рашида Махмутова 
отмечалось, что только за 1998 год республиканский бюджет задолжал 
адвокатам 83837214 тенге, а за девять месяцев 1999 года прибавилось 
еще более 48 млн50. 

Поэтому, начиная с 1998 года, по всем уголовным делам, по 
которым адвокат назначается органом следствия или дознания либо 
судом, юридическая помощь оказывается практически бесплатно. 
Отсутствие финансирования явилось причиной отказа адвокатов 
некоторых регионов от участия в следствии и в суде. В частности, 

49Амирова М. Престиж адвокатуры падает. ПІочему? //Юридическая газета 
7 апреля, 2001. 

50І Козина В. Проблемы требуют решения //Юридическая газета - 3 ноября, 
1999. 
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коллегиями адвокатов г. Ал маты, Южно-Казахстанской, Актюбинской 
и других областей было принято решение об обеспечении участия 
адвокатов только по делам отдельных категорий лиц. 

Надо отметить, что в настоящее время эти задолженности в 
основном, за исключением некоторых регионов, погашены (поданным 
коллегий адвокатов, сумма задолженности на 1 января 2003 года 
составила свыше 40 миллионов тенге). 

Также нуждаются в совершенствовании порядок и размер оплаты 
труда адвокатов за обязательное участие в суде и на стадии 
предварительного расследования. Для этого необходимо внести 
изменения и дополнения в статью 5 Закона «Об адвокатской 
деятельности», ибо сейчас оплата производится из расчета за 
количество часов и средней заработной платы за последние два месяца. 

Одним из путей решения данной задачи является 
совершенствование действующего законодательства, предусматриваю-
щего финансирование деятельности адвокатов по оказанию 
юридической помощи малоимущим за счет государства. 

Постановлением правительства РК от 26 августа 1999 года 
№ 1247 «О правилах юридической помощи, оказываемой адвокатами, 
возмещения расходов, связанных с защитой и представительством, за 
счет средств республиканского бюджета» предусматривалось 
финансирование за счет республиканского бюджета деятельности 
адвокатов по защите интересов определенной категории лиц в порядке 
статей 71 УПК РК и 114 ГПК РК, когда в квалифицированной 
юридической помощи нуждаются малоимущие категории граждан, не 
имеющие постоянного и достаточного заработка. Как правило, это 
несовершеннолетние, пенсионеры, инвалиды, многодетные и 
беременные женщины, безработные и другие малоимущие граждане. 

Проведенный министерством анализ практики применения 
указанной нормы показал, что в силу неплатежеспособности 
большинства населения средний заработок адвоката за один час 
составлял 28-50 тенге. По указанной причине оплата по одному 
уголовному делу в среднем не достигала и 200 тенге, в некоторых 
случаях и того меньше. Постановлением не была регламентирована 
также оплата участия адвокатов в допросе подозреваемого или 
обвиняемого, производимом следователем или дознавателем в ночное 
время в случаях, не терпящих отлагательства, а также в праздничные 
и выходные дни, в течение которых истекают установленные уголовно-
процессуальным законом сроки. 

Сложившаяся ситуация отрицательно сказалась на обеспечении 
судами и органами предварительного следствия и дознания 
конституционного права обвиняемых на защиту, а также права граждан 
на получение бесплатной юридической помощи. 
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В целях разрешения обозначенной проблемы и стимулирования 
деятельности адвокатов по оказанию юридической помощи 
малоимущим Правительством РК 24 декабря 2001 года принято 
постановление за №1683, предусматривающее изменения и 
дополнения в действующую систему оплаты труда адвокатов за счет 
средств республиканского бюджета. 

Постановлением предусмотрено финансирование за счет 
республиканского бюджета деятельности адвокатов по защите 
интересов лиц, определенных не только статьями 72 УПК РК и 114 
ГПК РК, но и статьями 304 ГПК РК и 590 Кодекса РК «Об 
административных правонарушениях». 

Новым в указанном постановлении является установление 
гарантированного минимального размера оплаты за каждый час работы 
адвоката, определяемого из расчета 1/21 минимального размера 
месячной заработной платы (в 2004 году МЗП равняется 6600 тенге). 
При этом размер оплаты не может быть меньше среднего заработка 
адвоката за последние два месяца. Введение минимального размера, 
исходя из кратной величины месячной заработной платы, 
установленной действующим законодательством, является гарантией 
получения адвокатами минимальной оплаты за свой труд. 

Постановлением также внесены следующие изменения в Правила: 
каждый час участия адвоката в допросе подозреваемого (обвиняемого), 
производимого следователем или дознавателем в ночное время в 
случаях, не терпящих отлагательства, в течение которого истекают 
сроки, установленные статьей 68 Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Казахстан, оплачивается не ниже чем в полуторном, а в 
выходные и праздничные дни - в двойном размере. 

В ходе реализации вышеуказанного постановления значительно 
улучшилась не только юридическая помощь, оказываемая адвокатами 
социально незащищенным категориям граждан, но и наряду с этим 
повысился уровень обеспечения защиты лиц в уголовном, гражданском 
и административном судопроизводстве51. 

В целом, Закон и действующее законодательство не полностью 
разрешили проблемы, с которыми сталкиваются адвокаты в своей 
деятельности. В частности, предусмотренные п.п.5 п.З ст. 14 и п.2 ст.74 
УПК РК (возможность с момента допуска к участию в деле иметь 
свидания наедине со своим подзащитным без ограничения их 

51Оплата труда адвоката гарантирована. Комментарий к постановлению 
Правительства РК от 24 декабря 2001 года №1683 «О внесении изменений и 
дополнений в постановление Правительства РК от 26 августа 1999 года № 1247 
«О Правилах оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатами, и 
возмещения расходов, связанных с защитой и представительством, за счёт 
средств республиканского бюджета» //Юридическая газета - 26 декабря. 2001. 
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количества, продолжительности и в условиях, обеспечивающих 
конфиденциальность таковых свиданий) права адвокатов постоянно 
нарушаются со стороны отдельных должностных лиц, ведущих 
уголовный процесс. Игнорируя требования законодательства, эти 
работники иногда умышлен но и по необоснованным причинам создают 
препятствия адвокатам в свиданиях со своими подзащитными, 
ограничивая их количества и продолжительность. Ст. 17 Закона 
Республики Казахстан от 30 марта 1999 года «О порядке и условиях 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», закрепив данное положение, значительно расширила 
его. В частности, в нём прямо указано, что «свидание предоставляется 
с адвокатом, участвующим в деле в качестве защитника, по 
предъявлении им документа, подтверждающего принадлежность к 
адвокатуре, и ордера юридической консультации на право участия 
адвоката в данном деле или приравненного к нему по значению 
документа». Однако, к сожалению, на практике сотрудники 
специальных учреждений единственным необходимым в данном 
случае документом признают только разрешение следователя или 
судьи. 

Другой формой воспрепятствования правомерной деятельности 
адвокатов является распространенная практика предоставления 
адвокатам свидания с подзащитными по так называемым «разовым» 
разрешениям: то есть для каждого свидания в целях выполнения своих 
профессиональных обязанностей адвокаты должны просить эти 
«разовые» разрешения у следователя или судьи, которые затем 
работники следственных изоляторов изымают у адвокатов, а для 
следующего посещения требуют повторного разрешения, получить 
которое удается не всегда. Вместе с тем, следует отметить, что в 
настоящее время эти препятствия в деятельности адвокатов в основном 
устранены, однако отдельные случаи всё же имеют место. 

Надо отметить, что непонимание роли и значения адвоката в 
уголовном судопроизводстве встречается и со стороны руководства 
правоохранительных органов, что нашло свое подтверждение в ходе 
работы Внеочередного съезда Союза адвокатов РК (30 октября 1999 
г.). Так, в Обращении отмечалось, что, несмотря на заблаговременное 
получение письменных приглашений, никто из высших должностных 
лиц Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, Министерства 
юстиции, МВД, Налоговой полиции и КНБ не участвовал в работе 
данного съезда и в обсуждении назревших проблем, которые волнуют 
не только адвокатов, но и всё общество. 

Совершенно очевидно, что систематические нарушения прав 
адвокатов, их подзащитных, нежелание вышеназванных органов идти 
на конструктивный диалог, ряд других нерешенных проблем 
препятствуют утверждению Казахстана как демократического и 
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правового государства, высшими ценностями которого являются 
человек, его жизнь, права и свободы. Это порождает правовой нигилизм 
и неверие граждан в способность государства реализовать провозгла-
шенные им принципы, приводит к ущемлению конституционных прав 
граждан на защиту и получение квалифицированной юридической 
помощи52. 

Развитие рыночной экономики, реформирование правовой 
системы, принятие новых нормативных правовых актов и многое 
другое потребовали углубленных знаний законов и правильного их 
применения. Всё это поставило перед адвокатурой новые задачи и 
проблемы. Речь идёт о дальнейшей специализации адвокатов по 
различным сферам деятельности, тем более что соответствующие 
специалисты в коллегиях адвокатов уже имеются. «Например, на 
Западе не понимают, что такое просто адвокат. У них есть адвокаты, 
которые специализируются на делах о разводах, есть специализирую-
щиеся на делах о нанесении тяжких телесных повреждений, есть 
адвокаты, которые оказывают консалтинговые услуги, адвокаты по 
налоговым и таможенным вопросам, корпоративному праву, 
юридическому обеспечению бизнеса»53. 

Вопрос о специализации деятельности адвокатов, к сожалению, 
не нашёл отражения в действующем Законе «Об адвокатской 
деятельности», хотя этот вопрос ставился и неоднократно обсуждался 
в коллегиях адвокатов с целью его внедрения в повседневную практику. 
Надо сказать, что в реальности процесс специализации адвокатов уже 
идёт, однако как самостоятельный вид юридической помощи ещё 
отсутствует. 

Таким образом, уровень развития адвокатуры - точный индикатор 
юридической обеспеченности прав и свобод человека и гражданина. 
Законодательство должно не просто провозглашать, а гарантировать 
независимость и высокий престиж адвокатуры, не допуская вмешатель-
ства в ее деятельность со стороны прокуратуры, судов, органов дозна-
ния и предварительного следствия, других государственных органов, 
политических партий, общественных объединений, иных организаций 
и должностных лиц, за исключением случаев, прямо предусмотренных 
законодательными актами. 

Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности» 
является гарантией оказания юридической помощи в целях защиты и 
содействия в реализации прав, свобод и законных интересов граждан 
и юридических лиц. 

52Обращение Внеочередного съезда Союза адвокатов РК от 30 октября 1999 
г.// Юридическая газета. №49 (316). 8 декабря. 1999. 

53Розенцвайг А. От адвоката почти ничего не зависит //Комсомольская правда 
-2000. -8 декабря. -С. 12-13. 
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ГЛАВА III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТОВ 

§ 1. Коллегии адвокатов и порядок их образования 
Основной организационно-правовой формой адвокатуры является 

коллегия адвокатов. Согласно ст.20 Закона Республики Казахстан от 5 
декабря 1997 г. «Об адвокатской деятельности», коллегия адвокатов 
является некоммерческой, независимой, профессиональной, 
самоуправляемой и самофинансируемой организацией адвокатов, 
создаваемой для оказания квалифицированной юридической помощи 
физическим и юридическим лицам; для осуществления и защиты прав 
и законных интересов адвокатов; выполнения иных функций, 
установленных этим Законом. 

Коллегия адвокатов является некоммерческой потому, что она 
является организацией, основанной на членстве, не имеющей в 
качестве основной цели извлечения дохода и не распределяющей 
полученный чистый доход между своими членами (учредителями), и 
содержится за счет отчислений от адвокатских гонораров. 
Юридическая помощь, оказываемая адвокатами в рамках 
осуществляемой ими адвокатской деятельности, не является 
предпринимательской деятельностью. Гонорары адвокатов - это не 
прибыль, а оплата за труд. 

Деятельность адвоката направлена на оказание именно 
квалифицированной юридической помощи для защиты и содействия 
в реализации законных прав, свобод и интересов физических и 
юридических лиц в их отношениях с государственными органами, 
общественными организациями и между собой. В случаях, 
предусмотренных законом, адвокаты оказывают юридическую помощь 
бесплатно. 

Независимость коллегии адвокатов означает недопустимость 
вмешательства в ее деятельность со стороны прокуратуры, судов, 
органов дознания и предварительного следствия, других 
государственных органов, политических партий, общественных 
объединений, иных организаций и должностных лиц, за исключением 
случаев, прямо предусмотренных законодательными актами. 

Профессиональность коллегии состоит в том, что она создается 
голько лицами, получившими лицензию на право осуществления 
адвокатской деятельности. В члены коллегии может быть принято 
лицо, являющееся гражданином Республики Казахстан, имеющее 
высшее юридическое образование, получившее лицензию на право 
осуществления адвокатской деятельности. Лицензия выдается 
Министерством юстиции на основе решения Аттестационной 
комиссии юстиции по результатам квалификационных экзаменов путем 

63 



тестирования. При невозможности исполнения адвокатом своих 
профессиональных обязанностей вследствие недостаточной 
квалификации лицензия может быть отозвана. С целью определения 
возможности исполнения профессиональных обязанностей для оценки 
уровня их профессиональных знаний, правовой культуры и соблюдения 
норм адвокатской этики коллегией адвокатов один раз в пять лет 
проводится аттестация адвокатов. В случаях, указанных в ст.7І УПК 
РК, в качестве защитника в производстве уголовного дела выступает 
адвокат, о чем выносится постановление, обязательное для коллегии 
адвокатов. 

Сущность самоуправления означает право самостоятельного 
принятия решений всех повседневных вопросов, относящихся к 
организации и деятельности коллегий, в том числе решения о приеме 
в члены, численном составе, приостановления членства, 
дисциплинарной ответственности и исключения ее членов. Это 
выражается также в наличии таких органов управления, как общие 
собрания (конференции) членов коллегии адвокатов, президиумы и 
ревизионные комиссии. 

Смысл самофинансирования состоит в том, что вся деятельность 
коллегии адвокатов осуществляется, как правило, за счет собственных 
средств членов коллегии. Источниками формирования этих средств 
являются: членские и вступительные взносы, добровольные 
имущественные взносы и пожертвования, спонсорская и благотвори-
тельная помощь и другие, не запрещенные законом поступления. 

Коллегия адвокатов в Республике Казахстан строится по 
территориальному принципу, основываясь на административно-
территориальном делении республики. 

На территории области, города республиканского значения, 
столицы Республики Казахстан может быть образована и действовать 
только одна коллегия адвокатов, которая не вправе создавать свои 
структурные подразделение (филиалы и представительства) на 
территории другой области, города республиканского значения 
столицы. 

На сегодня одной из самых крупных и квалифицированных 
коллегии является городская коллегия адвокатов г. Алматы членами 
которой являются не только опытные, в прошлом ответственные 
работники правоохранительных органов республики но и лица с 
учеными степенями и званиями. Как самостоятельная структура 
Алматинская коллегия адвокатов была образована 11 октября 1973 г 
после выделения её из состава Алма-Атинской областной коллегии 
адвокатов. На данный момент общая численность городской коллегии 
заметно возросла и составляет около 600 чел., включая стажеров 

В 1991 г. впервые в её истории на альтернативной основе был 
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избран нынешний председатель президиума - опытный и 
квалифицированный юрист, бывший президент Союза адвокатов 
Республики Казахстан Кенжегали Кадырович Карчегенов. Ныне в силу 
законодательного требования о ротации он вице-президент 
вышеназванного Союза, а его действующим президентом является 
уважаемый и известный адвокат Роза Сактагановна Куанышева. 

Специального разрешения государственных органов на создание 
коллегии адвокатов не требуется. Так, в соответствии со статьей 13 
Конституции Республики Казахстан каждый имеет право на получение 
квалифицированной юридической помощи. В случаях, 
предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается 
бесплатно. Как видим, государство берет на себя обязательство 
обеспечить гражданина защитой даже в том случае, если у него нет 
средств для оплаты труда адвоката. Государство не может 
одновременно привлекать лицо к уголовной ответственности и в то 
же время его защищать. Защита и представление интересов гражданина 
и организации является задачей такого общественно-правового 
института, как адвокатура, функционирующего в форме коллегии 
адвокатов, независимой от должностных лиц государственных органов, 
политических партий, общественных объединений и иных 
организаций. Именно на коллегию адвокатов как организацию 
профессиональных юристов возлагается эта функция. Профессио-
нальная защита по уголовным делам осуществляется только адвока-
тами. При отсутствии на территории области, города республиканского 
значения, столицы коллегии адвокатов она образуется по инициативе 
не менее десяти учредителей, имеющих государственную лицензию 
на право занятия адвокатской деятельностью. 

Коллегия адвокатов может быть создана путем ее образования, а 
также в результате реорганизации существующей коллегии адвокатов. 

Коллегия адвокатов - это не просто специальная организация 
граждан Казахстана, а именно профессиональная организация лиц, 
занимающихся адвокатской деятельностью. Последнее обусловлено 
тем, что адвокатскую деятельность может осуществлять не каждое 
лицо, а лишь специалист, имеющий высшее юридическое образование 
и соответствующий стаж работы по юридической специальности. 

Принцип добровольности организации адвокатуры неразрывно 
связывается с коллективной формой ее деятельности. Поэтому не 
случайно существует точка зрения, что коллегия адвокатов, являясь 
некоммерческой организацией, по организационно-правовой форме 
определяется как объединение, поскольку считалось и считается в 
наши дни, что исторически выработанная коллективная форма 
деятельности адвокатов наиболее приемлема и демократична. 

Коллегия адвокатов является юридическим лицом, деятельность 
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которого основана на Конституции Республики Казахстан. Законе «Об 
адвокатской деятельности», иных законодательных актах Республики 
Казахстан, а также Уставе и решениях Общего собрания (конференции) 
коллегии адвокатов. 

Коллегия адвокатов имеет самостоятельный баланс, банковские 
счета в национальной и иностранной валюте, круглую печать, штампы 
и бланки с указанием своего наименования на государственном и 
русском языках, а также эмблему (символику), образец которой 
утверждается и регистрируется в предусмотренном законодательством 
порядке. 

Основной задачей, возложенной на коллегию адвокатов, является 
содействие, профессиональная помощь и защита членов коллегии при 
осуществлении ими адвокатской деятельности. Функцией коллегии 
адвокатов является: материально-техническое и справочно-
информационное обеспечение деятельности членов коллегии; 
организация профессионального контроля за осуществлением 
адвокатской деятельности; организация оказания бесплатной 
юридической помощи (статья 6 Закона «Об адвокатской деятельности) 
и защиты по назначению органов предварительного следствия и суда; 
создание в необходимых случаях юридических консультаций. 

Устав является учредительным документом коллегии адвокатов, 
где устанавливается свод правил, регулирующих правовое положение 
данной организации. Как и любой устав некоммерческой организации, 
он должен предусматривать: 

1) наименование, предмет и цели деятельности коллегии 
адвокатов; 

2) место нахождения коллегии адвокатов; 
3) структуру коллегии адвокатов, порядок формирования и 

компетенцию ее органов; 
4) права и обязанности членов коллегии адвокатов; 
5) условия и порядок приема в члены коллегии адвокатов и выхода 

из нее; 
6) источники формирования имущества коллегии адвокатов; 
7) порядок внесения изменений и дополнений в Устав коллегии 

адвокатов; 
8) условия реорганизации и прекращения деятельности коллегии 

адвокатов; 
9) порядок использования имущества в случае ликвидации 

коллегии адвокатов; 
10) сведения о филиалах и представительствах коллегии 

адвокатов. 
Кроме этого, устав коллегии адвокатов еще должен содержать 

порядок приостановления членства, порядок создания и деятельность 
юридических консультаций, источники образования имущества и 
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порядок распоряжения им, порядок уплаты членских взносов, порядок 
оказания адвокатами бесплатной юридической помощи и порядок 
распределения между адвокатами юридической помощи по 
назначению суда, органов дознания и предварительного следствия, 
порядок проведения аттестации адвокатов, дисциплинарную 
ответственность членов коллегии адвокатов и стажеров адвокатов и 
порядок привлечения к ней, порядок возбуждения ходатайства об 
отзыве лицензии адвоката.54 

Коллегия адвокатов может иметь в собственности или в 
оперативном управлении объекты, имущество, необходимые для 
материального обеспечения деятельности, предусмотренной ее 
уставом, а также для организации, создаваемые за счет ее средств, за 
исключением отдельных видов имущества, которые в соответствии с 
законодательными актами не могут принадлежать некоммерческим 
организациям. 

Источниками формирования имущества коллегии адвокатов в 
денежной и иных формах являются: 

- вступительные и членские взносы; 
-добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- безвозмездно переданное имущество; 
- спонсорская и благотворительная помощь; 
- другие, не запрещенные законом поступления. 
Коллегия как собственник владеет, пользуется и распоряжается 

принадлежащим ей имуществом по своему усмотрению в порядке, 
установленном законодательством, уставом коллегии адвокатов и 
решениями Общею собрания (конференции) для достижения уставных 
целей. 

Имуществом коллегии, за исключением основных средств, 
распоряжается президиум коллегии в порядке, определяемом уставом 
и общим собранием (конференцией). 

Члены коллегии адвокатов не приобретают права собственности 
на имущество коллегии. Коллегия не несет имущественной 
ответственности по дол гам и обязательствам своих членов, а адвокаты 
не несут имущественной ответственности по обязательствам и долгам 
коллегии. 

Деятельность коллегии адвокатов прекращается по решению 
Общего собрания либо по решению суда в случаях, предусмотренных 
законодательными актами Республики Казахстан. Прекращение 
осуществляется в форме ее реорганизации или ликвидации. 
Реорганизация может быть произведена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения, преобразования и в других 

54Закон Республики Казахстан от 15 января 2001 года «О некоммерческих 
организациях» //Казахстанская правда. -2001. - 27 января. 
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формах, предусмотренных законодательством. Она производится по 
решению Общего собрания, а также судебными органами в случаях, 
предусмотренных законом. Коллегия адвокатов считается 
реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме 
присоединения, с момента государственной регистрации вновь 
возникшей коллегии. 

Коллегия адвокатов может быть ликвидирована добровольно (по 
решению Общего собрания) и принудительно (по решению суда) на 
основании и в порядке, предусмотренных ГК РК, Законом РК «О 
некоммерческих организациях» и другими законодательными актами. 
При ликвидации по решению Общего собрания назначается 
ликвидационная комиссия, к которой переходят полномочия по 
управлению имуществом и делами коллегии и которая устанавливает 
в соответствии с ГК РК, Законом РК «О некоммерческих организациях» 
порядок и сроки ликвидации. 

При ликвидации коллегии адвокатов оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов имущество может быть 
передано другой коллегии адвокатов либо Союзу адвокатов РК. 
преследующим те же или аналогичные цели. 

Коллегии адвокатов построены на основе организационных 
принципов, общих для всех общественных организаций, но с учетом 
особенностей, характерных для адвокатуры и обусловленных ее 
задачами. 

Основной характеристикой этих принципов является 
демократичность, которая также отражается в организации и 
деятельности адвокатуры. Это: 

- законность; 
-добровольность вступления в коллегию и выхода из нее; 
- гуманизм, защита прав и свобод человека и гражданина; 
- адекватное сочетание личных, коллегиальных, общественных 

и государственных интересов; 
- материальная заинтересованность и социальная справедливость; 
- коллективность руководства; 
- гласность и открытость в деятельности коллегии адвокатов; 
- принятие коллегией по собственной инициативе любых 

решений, если они не противоречат закону; 
- активное участие адвокатов в жизни коллегии, свободное и 

деловое обсуждение ее работы; 
- избрание путем прямого и тайного голосования на выборной 

альтернативной основе органов и лиц, осуществляющих в коллегии 
функции руководства, их систематическое обновление и регулярная 
отчетность перед адвокатами; 

- защита профессиональных прав и интересов членов коллегии и 
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внимательное отношение к их нуждам и запросам; 
- обязанность хранить адвокатскую тайну и соблюдать 

профессиональные нормы поведения адвоката; 
- независимость коллегии адвокатов и ее членов от суда, 

прокуратуры, органов дознания, т.е. тех органов, с которыми адвокаты 
сталкиваются при осуществлении профессиональной функции -
защиты обвиняемых или оказания иной юридической помощи 
гражданам и организациям. 

Независимость адвокатуры обеспечивается самоуправлением, не 
допускающим вмешательства суда, прокуратуры, органов дознания во 
внутренние дела коллегий адвокатов; организацией коллегий адвокатов 
по территориальному принципу, а не при судах; недопущением 
возложения на суд и прокуратуру функций государственного 
руководства адвокатурой. 

Независимость вовсе не означает полного отсутствия 
взаимодействия коллегии с государственными органами. В настоящее 
время с коллегиями адвокатов сотрудничают исполнительные органы 
государства, в том числе и органы юстиции. Так как одной из функций 
(задач) Министерства юстиции является организация и развитие 
системы юридической помощи, необходимой для реализации прав и 
законных интересов граждан, то в рамках этой функции оно 
(министерство) призвано содействовать деятельности коллегии 
адвокатов. 

Независимость её обеспечивается и наличием собственных 
средств, которые образуются из сумм, получаемых за оказание 
юридической помощи и из других источников. Часть этих средств идет 
на оплату труда адвоката, а часть на общие нужды коллегии, в т.ч. на 
уплату взносов по социальному страхованию, юридической помощи, 
оказываемой гражданам бесплатно, содержание аппарата управления 
коллегии, а также на другие нужды, определяемые Общим собранием 
(конференцией) членов коллегии. 

Таким образом, юридическую природу коллегий адвокатов можно 
отразить в следующем определении: коллегии адвокатов - это 
негосударственные, самоуправляемые и самофинансируемые 
организации профессиональных юристов, созданные в целях оказания 
квалифицированной юридической помощи гражданам и организациям. 

§ 2. Органы коллегии адвокатов и их полномочии 
Высшим органом коллегии адвокатов является Общее собрание 

(конференция) членов коллегии, ее исполнительным органом -
президиум, контрольным органом - ревизионная комиссия. 

В случаях, предусмотренных Уставом, в коллегии адвокатов 
могут быть созданы другие органы, действующие на основании 
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положений, принимаемых Общим собранием (конференцией) 
членов коллегии адвокатов. 

Общее собрание (конференция) вправе решать любые вопросы 
деятельности коллегии адвокатов. Так, согласно ст. 23 Закона 
Республики Казахстан от 5 декабря 1997 г. «Об адвокатской 
деятельности», к исключительной компетенции Общего собрания 
(конференции) относится ряд полномочий, среди них: принятие Устава 
коллегии адвокатов и решения о внесении изменений в Устав; избрание 
президиума, председателя президиума, ревизионной комиссии, 
председателя ревизионной комиссии и др. (всего восемь полномочий), 
в том числе и рассмотрение жалоб адвокатов на решение органов, 
руководителей и работников коллегии адвокатов. 

Общее собрание (конференция) созывается не реже одного раза 
в год по инициативе президиума коллегии адвокатов. По требованию 
ревизионной комиссии или не менее одной четвертой от общего числа 
членов коллегии председатель коллегии обязан в течение тридцати 
дней созвать общее собрание (конференцию). 

Общее собрание, в целях оперативного решения неотложных 
вопросов деятельности коллегии, может проводиться в форме 
конференции путем делегирования адвокатов. 

Общее собрание (конференция) считается правомочным при 
участии в нем не менее двух третей состава членов коллегии. 
Конференция членов коллегии адвокатов созывается с учетом норм 
представительства (как правило, 1 делегат от 10 членов коллегии), 
устанавливаемых президиумом коллегии адвокатов, и считается 
правомочной при участии в ней не менее двух третей делегатов, 
избранных от юридических консультаций, адвокатских контор и 
адвокатами, осуществляющих свою деятельность индивидуально без 
регистрации юридическою лица. Все вопросы Общее собрание решает 
простым большинством голосов адвокатов, участвующих в 
голосовании. 

Для осуществления повседневного руководства и контроля за 
деятельностью коллегии адвокатов Общее собрание избирает 
президиум коллегии адвокатов и ревизионную комиссию. После 
избрания этих органов право осуществлять контроль за их работой 
возлагается также на Общее собрание. С этой целью оно заслушивает 
и утверждает отчеты о деятельности органов коллегии адвокатов, 
руководителей и работников коллегии адвокатов. 

К числу полномочий Общего собрания относится и ряд 
организационных и финансовых вопросов: установление порядка 
распоряжения имуществом коллегии, установление ставок членских 
взносов, исчисляемых в размере кратном расчетному показателю, и 
других не менее важных вопросов, связанных с деятельностью 
коллегии адвокатов. Без решения этих задач невозможно создать 
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благоприятные условия для профессиональной деятельности каждого 
адвоката, повысить их ответственность за поддержание престижа 
коллегии. 

Общему собранию членов коллегии адвокатов принадлежит право 
досрочного отзыва руководителей и работников коллегии, не 
оправдывающих оказанного им доверия. Решение, принятое Общим 
собранием членов коллегии адвокатов, может быть пересмотрено 
только общим собранием членов коллегии. 

Президиум коллегии адвокатов является исполнительным 
органом, постоянно действующим в период между общими 
собраниями адвокатов. Президиум избирается Общим собранием 
(конференцией) членов коллегии адвокатов тайным голосованием 
сроком на четыре года в количестве, определяемом Общим собранием 
в зависимости от числа членов коллегии и объема работы. Избранными 
в состав президиума считаются кандидаты, получившие большинство 
голосов участвующих в голосовании адвокатов. В случае выбытия из 
состава президиума одного из его членов на очередном Общем 
собрании адвокатов могут быть проведены довыборы. 

После избрания президиума коллегии адвокатов тайным 
голосованием избирается из учрежденного состава председатель и его 
заместитель (заместители). Члены президиума, занимающие штатные 
должности, получают заработную плату из средств коллегии и имеют 
право заниматься адвокатской деятельностью, их заработок состоит 
из должностного оклада, размер которого определяется Общим 
собранием членов коллегии адвокатов, и сумм, поступивших за 
оказания ими юридической помощи. 

Президиум, являясь постоянно действующим исполнительным 
органом, наделен широкими полномочиями, необходимыми ему для 
осуществления управления коллегией. В частности, он решает все 
текущие вопросы деятельности коллегии (организует работу коллегии 
адвокатов по оказанию юридической помощи физическим и 
юридическим лицам, в том числе юридической помощи, оказываемой 
адвокатами за счет средств государственного бюджета в случаях, 
предусмотренных законодательством РК; организует исполнение 
решений Общего собрания (конференции), созывает Общее собрание 
(конференцию); защищает профессиональные и иные права адвокатов 
и др.). кроме полномочий, отнесенных к исключительной компетенции 
Общего собрания (конференции) членов коллегии адвокатов. 

Президиум коллегии адвокатов организует также проведение 
аттестации адвокатов и работу по повышению их профессиональной 
квалификации. 

Аттестация адвокатов - это организуемая президиумом коллегии 
адвокатов проверка и оценка знания адвокатом норм законодательства. 
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где основными критериями служат профессиональные знания и навыки 
адвоката. 

Основной целью аттестации адвокатов являются проверка 
квалификации и уровня профессионального знания: правовой 
культуры; соблюдение норм адвокатской этики и др., необходимых 
для определения возможности исполнения членами коллегии своих 
профессиональных обязанностей. 

Проведение аттестации регламентируется «Положением об 
аттестации адвокатов», утверждаемым Президиумом коллегии 
адвокатов. 

Аттестация проводится по решению Президиума раз в пять лет. 
Для проведения аттестации образуется аттестационная комиссия, 
количественный и персональный состав которой определяется на 
Общем собрании (конференции) адвокатов 55. 

Перечень вопросов для аттестации на государственном и русском 
языках составляется и утверждается Аттестационной комиссией и 
вручается президиумом на подпись адвокату, подлежащему аттестации, 
не позднее, чем за два месяца до начала аттестации. 

Президиум осуществляет и иные, не противоречащие целям и 
задачам коллегии адвокатов действия. Так, в случаях, предусмотренных 
Законом Республики Казахстан от 5 декабре 1997 г. «Об адвокатской 
деятельности» ст.24 (8), президиуму коллегии адвокатов 
предоставляется право возбуждать ходатайства перед Министерством 
юстиции Республики Казахстан об отзыве лицензии на занятие 
адвокатской деятельностью. При этом исковое производство по отзыву 
лицензии адвоката по основаниям невозможности исполнения 
адвокатом своих профессиональных обязанностей вследствие 
недостаточной квалификации возбуждается в порядке, 
предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, 
исключительно по представлению соответствующей коллегии 
адвокатов. 

Деятельность президиума строится на основе коллективного 
руководства, гласности и открытости, регулярной отчетности перед 
членами коллегии адвокатов, широкою привлечения адвокатов к работе 
президиума. При президиуме коллегии могут образоваться 
действующие на общественных началах органы, оказывающие ему 
помощь. 

Президиум коллегии адвокатов проводит свои заседания при 
наличии не менее половины его членов. Вопросы приема в коллегию, 
приостановления членства, исключения из нее (кроме случаев 
исключения по п.п.6 п.І ст.31 Закона «Об адвокатской деятельности) 

55Устав коллегии адвокатов г. Алматы. 

72 



он вправе рассматривать при наличии на заседании не менее двух 
третей состава президиума. Его решения принимаются большинством 
голосов. При равенстве голосов рассмотрение обсуждаемого вопроса 
переносится на очередное заседание президиума с вызовом 
отсутствующих его членов. Постановление президиума коллегии 
адвокатов может быть пересмотрено самим президиумом, или Общим 
собранием членов коллегии адвокатов, или в установленном законом 
порядке судом. 

Председателем президиума коллегии адвокатов может быть 
избран адвокат, который непосредственно до дня его избрания состоял 
членом коллегии адвокатов не менее двух лет. 

Председатель президиума коллегии адвокатов избирается Общим 
собранием (конференцией) путем тайного голосования простым 
большинством голосов из состава, избранного Общим собранием 
членов президиума сроком на четыре года. 

Эти требования позволяют выбрать председателем президиума 
коллегии адвокатов наиболее квалифицированного и опытного 
адвоката, имеющего большой стаж работы именно в этой коллегии и 
строящего свою работу на демократических принципах законности, 
гуманизма, гласности, открытости и уважительного отношения к 
коллегам, умеющего поддерживать нормальный нравственно-
психологический климат в адвокатском коллективе и оказывающего в 
необходимых случаях консультативную помощь адвокатам. 
Председатель президиума получает заработную плату от коллегии 
адвокатов, кроме того, он имеет право заниматься адвокатской 
деятельностью. 

В период временного отсутствия председателя президиума 
выполнение его обязанностей осуществляется первым заместителем 
(заместителем) председателя президиума. 

Ревизионная комиссия является контрольно-ревизионным 
органом коллегии адвокатов. Ревизионная комиссия, ее председатель 
избираются Общим собранием (конференцией) членов коллегии 
адвокатов тайным голосованием сроком на четыре года в количестве, 
определяемом собранием. Избранными считаются кандидаты, 
получившие большинство голосов участвовавших в голосовании 
адвокатов. В случае выбытия из состава ревизионной комиссии одного 
из ее членов на очередном общем собрании в установленном порядке 
могут быть проведены довыборы. 

На ревизионную комиссию возложена обязанность проведения 
ревизии финансово-хозяйственной деятельности коллегии адвокатов, 
юридических консультаций, адвокатских контор, а также финансовой 
деятельности адвокатов, практикующихся индивидуально. 

Ревизионная комиссия вправе требовать от президиума коллегии 
адвокатов, заведующих юридических консультаций, учредителей 
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адвокатских контор, адвокатов, практикующихся индивидуально, 
предоставления всех необходимых для проверки документов и 
материалов. 

Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-
хозяйственной деятельности коллегии адвокатов и юридических 
консультаций по решению Общего собрания (конференции), указанию 
президиума, требованию 1/4 членов коллегии адвокатов и по 
собственной инициативе. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности коллегии 
адвокатов проводится не реже одного раза в год. 

Проверки финансово-хозяйственной деятельности адвокатских 
контор и адвокатов, практикующихся индивидуально, проводятся по 
решению президиума коллегии адвокатов, ходатайству адвокатских 
контор, адвокатов, практикующихся индивидуально. При этом 
проверка ревизионной комиссией финансово-хозяйственной 
деятельности адвокатских контор, адвокатов, практикующих 
индивидуально, осуществляется только в целях контроля правильности 
перечисления членских взносов. 

По нашему мнению, для расширения полномочий ревизионных 
комиссий следует шире привлекать их членов к участию в работе 
президиума коллегии с правом совещательного голоса. 

§3. Юридическая консультация и иные формы организации 
адвокатской деятельности 

Член коллегии адвокатов вправе осуществлять свою деятельность 
через юридическую консультацию либо учредить самостоятельно или 
совместно с другими адвокатами адвокатскую контору, либо 
осуществлять такую деятельность индивидуально без регистрации 
юридическою лица. 

Основу организационной структуры коллегии адвокатов 
составляют юридические консультации, образуемые постановлением 
президиума коллегии и действующие на основе Конституции 
Республики Казахстан. Закона «Об адвокатской деятельности». Устава 
коллегии адвокатов и Положения о юридических консультациях, 
принимаемого Общим собранием (конференцией) коллегии. 

Юридические консультации создаются для организации 
деятельности адвокатов по оказанию юридической помощи гражданам 
и организациям в городах и других населенных пунктах. Именно в 
юридических консультациях работает большинство адвокатов. 

Юридическая консультация является структурным 
подразделением (филиалом) коллегии адвокатов и не обладает правом 
юридического лица. Для осуществления своих функций она наделяется 
имуществом, помещением, печатью и угловым штампом с 
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обозначением своего наименования на государственном и русском 
языках с указанием принадлежности к соответствующей коллегии 
адвокатов, а также атрибутикой, образцы которой утверждаются и 
регистрируются в предусмотренном законодательством порядке. 

Место расположения юридической консультации определяет 
президиум коллегии адвокатов с учетом специфики, плотности и 
численности населенного пункта, степени обращаемости граждан и 
организации за юридической помощью, наличия на данной территории 
адвокатских контор и адвокатов, практикующихся индивидуально и 
др. 

Численность юридических консультаций различна в зависимости 
от их места нахождения. Например, в сельских местностях они могут 
насчитывать 3-5 человек, в крупных городах 20-30 человек, а в г. 
Алматы - до 40-50 человек. 

В настоящее время в Казахстане действует 264 городских и 
районных юридических консультаций с филиалами. 

Целью деятельности юридической консультации являются: 
- оказание юридической помощи в целях защиты и содействия в 

реализации законных прав, свобод и интересов физических и 
юридических лиц в их отношениях с государственными органами, 
общественными организациями и между собой; 

- организация деятельности адвокатов в защите по уголовным 
делам, представительство по гражданским, хозяйственным, 
административным и другим делам; 

- организация бесплатной юридической помощи и защиты в 
случаях, предусмотренных законодательными актами Республики 
Казахстан; 

- осуществление и защита прав и законных интересов адвокатов 
при выполнении своих и иных функций в соответствии с 
законодательством об адвокатуре; 

- организация работы и контроль за соблюдением членами 
юридической консультации профессиональных норм поведения 
адвоката и осуществления ими адвокатской деятельности; 

- материально - техническое и справочно-информационное 
обеспечение деятельности членов юридической консультации и др. 

Юридической консультацией руководит заведующий, 
назначаемый постановлением президиума коллегии адвокатов из числа 
членов коллегии. 

Это связано с тем, что президиум, являясь постоянно 
действующим исполнительным органом, решает все текущие вопросы 
деятельности коллегии адвокатов, кроме полномочий, отнесенных к 
исключительной компетенции Общего собрания (конференции) членов 
коллегии адвокатов. 
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Права и обязанности заведующего регламентируются 
Положением о юридической консультации. К компетенции 
заведующего относится организация деятельности юридической 
консультации; заключение соглашения с гражданами об оказании 
юридической помощи и договоры на юридическое обслуживание с 
предприятиями, учреждениями и организациями, иными 
организациями, их объединениями, другими общественными 
организациями; назначение адвокатов для осуществления защиты по 
требованиям предварительного следствия и суда и т.д. 

Заведующий юридической консультацией в целях своевременного 
обеспечения защитой лиц в случаях, предусмотренных ст.ст.71. 72 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, организует 
дежурство адвокатов. График дежурств вывешивается заранее, один 
экземпляр графика дежурств адвокатов представляется в 
соответствующие органы дознания и следствия. 

Заведующий юридической консультацией имеет право заниматься 
адвокатской деятельностью. 

Заработок членов коллегии, занимающих штатные должности в 
юридических консультациях, состоит из должностного оклада, размер 
которого определяется президиумом коллегии адвокатов, и сумм, 
поступивших за адвокатскую деятельность. 

Члены коллегии адвокатов вправе учреждать (создавать) 
адвокатские конторы. 

Адвокатская контора - это некоммерческая организация в форме 
учреждения, созданная и финансируемая его учредителем (адвокатом) 
в целях обеспечения материальных, организационно-правовых и иных 
условий оказания адвокатами квалифицированной юридической 
помощи. 

Адвокатская контора учреждается (создается) членом (членами) 
коллегии адвокатов. 

Учредитель (учредители) адвокатской конторы - адвокат 
(адвокаты), являющийся гражданином Республики Казахстан, членом 
коллегии адвокатов и оказывающий юридическую помощь на 
профессиональной основе в рамках, регламентируемых Законом 
Республики Казахстан от 5 декабря 1997 г. «Об адвокатской 
деятельности». 

Адвокат может выступить учредителем только одной адвокатской 
конторы, что призвано не допустить монополию в сфере оказания 
юридической помощи. В этом случае он осуществляет свою 
деятельность не только на основании действующего законодательства, 
но и устава. 

При создании адвокатской конторы двумя и более адвокатами 
учредительным документом конторы является также и учредительный 
договор. 
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Учредительный договор - это соглашение учредителей 
(адвокатов), в котором определяются порядок совместной деятельности 
по созданию адвокатской конторы, условия передачи в ее 
собственность (оперативное управление) своего имущества и участия 
в ее деятельности, а также условия и порядок управления 
деятельностью адвокатской конторы, выхода учредителей из состава 
и определение других обстоятельств, не противоречащих 
законодательству РК. 

Порядок работы адвокатской конторы определяется учредителями 
с учетом требований, предусмотренных законодательством Республики 
Казахстан. 

Учредитель (учредители) адвокатской конторы обязан в 
десятидневный срок после ее государственной регистрации в 
соответствующих органах письменно уведомить об этом коллегию 
адвокатов и предоставить в ее распоряжение учредительные документы 
адвокатской конторы. 

Адвокатская контора приобретает права юридическою лица с 
момента ее государственной регистрации. 

Адвокатская контора имеет печать, самостоятельный баланс, 
счета в банках, бланки со своим наименованием на государственном и 
русском языках, иную атрибутику, необходимую для организации 
оказания юридической помощи, образцы которых утверждаются и 
регистрируются в предусмотренном законодательством порядке. 

Адвокатская контора подлежит государственной регистрации в 
органах юстиции56. 

Владельцы (учредители) адвокатских контор и адвокаты, 
работающие в них по трудовому договору, имеют все те же права и 
несут те же обязанности, которые имеют и адвокаты, работающие в 
юридических консультациях. 

Члену коллегии адвокатов запрещается одновременно состоять в 
штатах юридических консультаций и быть владельцем адвокатской 
конторы или работать в ней по трудовому договору. 

Заработок членов коллегии, работающих в адвокатской конторе, 
определяется уставом и трудовым договором. 

Специальное разрешение государственных органов на создание 
адвокатских контор не требуется, ибо это является правом любого 
адвоката - выбрать одну из форм организации адвокатской 
деятельности, в том числе и эту. 

56Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан» и Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, 
«О государственной регистрации юридических лиц» от 5 октября 1995 года. 
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Адвокат вправе осуществлять свою деятельность индивидуально 
без регистрации юридического лица. В этом случае он уведомляет об 
этом коллегию адвокатов. В уведомлении указываются фамилия, имя, 
отчество адвоката, его постоянное место нахождения. 

Адвокат при этой форме деятельности имеет расчетные и иные 
счета в банках, личную печать с указанием на государственном и 
русском языках своей фамилии, имени и отчества, принадлежности к 
конкретной коллегии адвокатов и номера государственной лицензии 
на право занятия адвокатской деятельностью, а также штампы и 
личные бланки. 

В данном случае адвокатам разрешается в целях экономии 
финансовых и материальных ресурсов совместно с другими 
адвокатами, выбравшими такую же форму деятельности, использовать 
помещения (включая аренду), компьютеры, современные технические 
и иные средства связи (телефоны, факсы, электронную почту, Интернет 
и др.), вспомогательный персонал и т.д., объединяться без права 
образования юридического лица, но при этом они могут иметь общий 
счет в банке, недвижимость и иное имущество. 

Преимуществом осуществления адвокатом его деятельности 
индивидуально без регистрации юридического лица является также 
то, что здесь не требуются учредительные документы. Адвокат только 
обязан в порядке, предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан, зарегистрироваться в налоговом органе. Не позднее 10 дней 
с момента регистрации он обязан письменно известить об этом 
коллегию адвокатов. 

Адвокат, практикующий индивидуально, обязан как член 
коллегии адвокатов своевременно платить членские взносы, 
представлять отчеты о своей деятельности в порядке и на условиях, 
определенных уставом. 

Член коллегии адвокатов в соответствии с Налоговым кодексом 
обязан зарегистрироваться в Налоговом комитете по месту жительства 
в качестве плательщика налогов, при этом оплачивать индивидуальный 
подоходный и социальные налоги. Он обязан представлять в налоговый 
орган по месту регистрационного учета: 

- ежеквартально декларацию по социальному налогу не позднее 
15 числа месяца, следующим за отчетным; 

-ежегодно декларацию по индивидуальному подоходному налогу 
не позднее 31 марта года, следующего за отчетным годом. 

За своевременность и достоверность представления деклараций 
ответственность несет адвокат. Ежемесячный финансовый отчет 
сдается им не позднее 25 числа текущего года. 
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ГЛАВА IV. ПРАВОВОЙ СТАТУС 
ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ 

§ 1. Адвокат в Республике Казахстан 

В Современном словаре иностранных слов термин «адвокат» 
[лат. advocatus. от advoco призываю, приглашаю] определен как 
означающий - 1) юрист, оказывающий профессиональную правовую 
помощь посредством консультаций, защиты обвиняемого на суде и 
т.д.: защитник: 2) выступающий в защиту кого-, чего-либо 57. 

В Законе РК от 5 декабря 1997 года «Об адвокатской 
деятельности» указано, что адвокат - это гражданин Республики 
Казахстан, имеющий высшее юридическое образование, получивший 
лицензию на право осуществления адвокатской деятельности, 
обязательно являющийся членом коллегии адвокатов и оказывающий 
юридическую помощь на профессиональной основе в рамках данного 
Закона. Он должен быть членом коллегии адвокатов, созданной и 
действующей на территории соответствующей административно-
территориальной единицы. 

Законодательство предъявляет строгое требование лицу, 
пожелавшему заняться адвокатской деятельностью. Адвокатом не 
может быть лицо, имеющее судимость за умышленное преступление: 
признанное в установленном порядке недееспособным или 
ограниченно дееспособным: исключенное из коллегии адвокатов, 
уволенное из правоохранительных органов за совершение 
дисциплинарного проступка в течение одного года со дня увольнения, 
а также лицо, действие лицензии которого прекращено в порядке, 
установленном законом. 

В случае, когда лицо было исключено из коллегии, но сохранило 
лицензию на право осуществления адвокатской деятельности, оно 
может быть вновь принято в коллегию не ранее, чем по истечении 
шести месяцев с момента исключения. 

Деятельность адвоката регламентируется не только рамками 
закона и нормами адвокатской этики. Она должна также опираться на 
общепринятые в данном обществе правила поведения, которые так 
или иначе отражаются на его труде. 

Деятельность адвоката характеризуют такие основные признаки: 
- профессиональная деятельность объединяет адвокатов в 

сообщество людей, связанных общими ценностями и интересами; 
- приоритетность оказания юридической помощи перед 

извлечением дохода: 
- квалифицированные юридические знания и практический опыт; 

57 Современный словарь иностранных слов.- М : Рус.яз.,1992.- С.21 
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- высокая профессиональная этика. 
Основными критериями здесь выступают не только 

профессионализм, квалификация, опыт и знание, но и такие 
нравственные категории, как доверие, совесть, честь, репутация и др. 
Поэтому лицо, желающее быть адвокатом, должно отвечать как 
требованиям закона, так и принципам морали при оказании им 

юридической помощи гражданам и организациям. 
Под лицензией понимается выдаваемое гражданину или 

юридическому лицу компетентным государственным органом 
разрешение заниматься определенным видом деятельности или 
совершать определенные действия. 

Лицензия на право осуществления адвокатской деятельности -
это разрешение указанному в лицензии лицу заниматься этой 
деятельностью, выданное Министерством юстиции Республики 
Казахстан на основании решения Аттестационной комиссии юстиции. 

Лицензия выдается при условии прохождения аттестации лицам, 
прошедшим стажировку сроком от трех месяцев до одного года в 
коллегии адвокатов. Правила прохождения аттестации лицами, 
претендующими на занятие адвокатской деятельностью, утверждаются 
Правительством Республики Казахстан. 

Лицензионный сбор вносится до получения лицензии при условии 
успешной аттестации. Ставки лицензионного сбора за лицензирование 
адвокатской деятельности равняются шести месячным расчетным 
показателям (размер МРП на 2004 год - 919 тенге). 

Получить лицензию на занятие адвокатской деятельностью без 
прохождения аттестации имеют право: 

1) лица, сдавшие квалификационные экзамены в Квалифика-
ционной коллегии юстиции Республики Казахстан; 

2) постоянные судьи и лица, работавшие постоянными судьями, 
за исключением судей, освобожденных от должности судьи за 
порочащие проступки и нарушения законности при исполнении своих 
обязанностей. 

Прокуроры, следователи и дознаватели, проработавшие в органах 
прокуратуры, следствия и дознания не менее десяти лет, за 
исключением уволенных по отрицательным мотивам, освобождаются 
от сдачи экзаменов после прохождения стажировки в коллегиях 
адвокатов. 

Допуск к аттестации осуществляется на основании письменного 
заявления претендента. Заявление о допуске к аттестации 
одновременно является заявлением о выдаче лицензии. 

До сентября 2001 года лица, пожелавшие заниматься адвокатской 
деятельностью, экзаменовались в Квалификационной коллегии 
юстиции. Позднее было принято постановление Правительства в 
котором утверждены Правила прохождения аттестации лицами, 
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претендующими на право занятия адвокатской либо нотариальной 
деятельностью, и предусмотрено образование Аттестационной 
комиссии юстиции (АКЮ). 

Аттестационная комиссия создана в соответствии с законами РК 
«О нотариате» и «Об адвокатской деятельности» с учетом внесенных 
изменений после принятия Закона РК «О Квалификационной коллегии 
юстиции», а также в соответствии с постановлением Правительства 
РК о правилах прохождения аттестации претендентами на занятие 
адвокатской либо нотариальной деятельностью. 

Состав Аттестационной комиссии формируется Министерством 
юстиции РК. В неё входят 7 человек из числа представителей органов 
юстиции РК, Союза адвокатов РК, Республиканской нотариальной 
палаты, депутатов обеих палат Парламента РК и учёных-юристов. 
Возглавляет комиссию вице-министр юстиции Республики Казахстан. 

Согласно указанным правилам установлены повышенные 
требования к профессиональным качествам претендентов. Аттестация 
проводилась в два последовательных этапа: 

1) проверка претендентов на знание действующего 
законодательства путем проведения тестирования; 

2) определение уровня профессиональных знаний и практических 
навыков претендентов путем проведения собеседование. 

Планка проходного балла по тестированию устанавливалась не 
ниже 70 баллов (ранее 65 баллов)58. 

Предусматривалась прозрачность проводимых заседаний 
комиссии и непосредственно аттестаций претендентов. На первое 
заседание, состоявшееся 12-13 ноября 2001 года, были допущены как 
представители государственных органов, так и средств массовой 
информации. 

Форма прохождения аттестации - компьютерное тестирование. 
По желанию соискателя экзамен проводится на государственном либо 
русском языке. Из базы, включающей более 1500 вопросов по 14 
отраслям права, методом случайных чисел для каждого претендента 
выбирается 100 вопросов. Метод исключает вероятность повторения 
тех вопросов, которые предлагаются для каждого соискателя 
индивидуально. Он должен ответить на 100 вопросов в течение 90 
минут. Тестирование считалось пройденным, если соискатель 
правильно отвечал не менее чем на 70 вопросов. При успешном 
прохождении данного контроля знаний претендент допускался к 
собеседованию с членами комиссии. 

58 Постановление Правительства РК от 25 сентября 2001 года №1235 «Об 
утверждении аттестации лицами, претендующими на право занятия адвокатской 
либо нотариальной деятельностью» //Казахстанская правда - 2001г. - 29 
сентября. 
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Однако, как показала практика, многие претенденты из 
отдаленных регионов, особенно из сельской местности, не сумели 
преодолеть указанный пороговый показатель, что создало 
определенные трудности в решении кадровых вопросов по 
обеспечению необходимого количества специалистов, оказывающих 
юридическую помощь гражданам и организациям. 

В связи с этим в январе 2002 года в Правила прохождения 
аттестации были внесены изменения и дополнения, согласно которым 
проходной балл вновь снижен до 65 баллов. Также предусматривается 
следующее: если набранное соискателем количество правильных 
ответов находится в пределах oт 60 до 65 баллов, комиссия вправе 
задать, по желанию претендента, вопросы по числу недостающих до 
65 и два дополнительных. Завершающим этапом аттестации являлось 
собеседование. В марте того же года в правила вновь были внесены 
изменения, упрощающие процедуру прохождения аттестации. В 
частности, исключен пункт, предусматривающий собеседование. 

Аттестация лиц, претендующих на занятие адвокатской 
деятельностью, как правило, проводится в порядке поступления 
заявления. Однако допускаются и исключения: при отсутствии или 
нехватке в регионах адвокатов, претенденты приглашаются вне 
очереди. 

Министерство юстиции проанализировало многочисленные 
обращения претендентов, в которых указывалось на невозможность 
участия в аттестации в связи с большими финансово-материальными 
затратами на проезд, проживание, питание и др. расходы в г.Астане. 
Учитывая указанное обстоятельство, на седьмом заседании АКЮ было 
принято решение о проведении выездных заседаний комиссии. 

Первое выездное заседание АКЮ состоялось 25-29 июня 2002 г 
в Западном регионе республики - в юродах Актобе и Атырау. 

Лица, проживающие в регионах и претендующие на право 
получение лицензии на занятие адвокатской деятельностью, имеют 
право обратиться с заявлением о допуске к аттестации в 
соответствующие территориальные управления юстиции 

Данные изменения и дополнения в Правила свидетельствуют о 
продолжающемся в республике процессе совершенствования порядка 
лицензирования адвокатской деятельности, связанной с оказанием 
юридической помощи гражданам и юридическим лицам 

По результатам тестирования Комиссия выносит мотивированное 
решение об аттестации либо неаттестации по формам, установленным 
в Приложениях 1, 2 не позднее, чем на следующий день после 
проведения аттестации. 

59Елекеев И. Лицензии «поедут» в регион //Юридическая газета. 2002. - 12 
июня. - №23 (446). 
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Лицензия на право осуществления адвокатской деятельности 
выдается по форме, установленной Правительством Республики 
Казахстан, и её реквизиты вносятся в Государственный реестр лицензий 
адвокатов, который ведется лицензиаром. Под лицензиаром Правила 
имеет в виду Министерство юстиции Республики Казахстан. 

Лицензия является генеральной, постоянной, и ее действие 
распространяется на всю территорию Республики Казахстан. 
Генеральной лицензия называется потому, что дает право заниматься 
конкретному физическому лицу адвокатской деятельностью, 
постоянной - без ограничения срока времени действия. Действие 
лицензии распространяется на всю территорию Республики Казахстан, 
это означает, что лицо, являясь членом коллегии адвокатов, независимо 
от его места расположения, имеет право заниматься адвокатской 
деятельностью на всей территории Республики Казахстан без каких-
либо ограничений, а также за ее пределами, если это необходимо для 
выполнения принятого поручения и не противоречит законодательству 
соответствующих государств и международным договорам Республики 
Казахстан. 

В выдаче лицензии может быть отказано по основаниям, 
предусмотренным законодательными актами о лицензировании. 

Помимо общих оснований, предусмотренных ст. 22 Закона 
Республики Казахстан от 17 апреля 1995 г. № 2200 «О лицензировании» 
(неисполнения лицензиатом (лицензиат - это получатель лицензии) 
требований, содержащихся в лицензии; не устранения причин, по 
которым лицензиар приостановил действие лицензии; предоставление 
лицензиатом заведомо ложной информации при получении лицензии 
и др.), отзыв лицензии адвоката осуществляется в судебном порядке 
по иску Министерства юстиции Республики Казахстан в случаях: 

1) грубого либо неоднократного нарушения адвокатом требований 
и норм законодательства Республики Казахстан при исполнении им 
своих профессиональных обязанностей, принципов организации и 
деятельности адвокатуры; 

2) прекращения по нереабилитирующим основаниям уголовного 
преследования в отношении адвоката за совершение им умышленного 
преступления; 

3) осуждения адвоката за совершение умышленного 
преступления; 

4) вступления в законную силу судебного решения о применении 
к адвокату принудительных мер медицинского характера; 

5) признания адвоката недееспособным или ограниченно 
дееспособным; 

6) признания адвоката безвестно отсутствующим или объявления 
его умершим; 
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7) утраты адвокатом гражданства Республики Казахстан; 
8) невозможности исполнения адвокатом своих профессио-

нальных обязанностей вследствие недостаточной квалификации. 
Основанием для подготовки искового заявления об отзыве 

лицензии адвоката в случаях, предусмотренных подпунктами 1)-7) 
пункта I статьи 12, является представление территориального органа 
юстиции. 

Основанием для подготовки искового заявления об отзыве 
лицензии адвоката в случаях, предусмотренных подпунктами 1), 8) 
пункта I статьи 12, является ходатайство президиума соответствующей 
коллегии адвокатов. 

Отзыв лицензии влечет прекращение действия лицензии. На 
основании соответствующего судебного решения министр юстиции 
Республики Казахстан издает приказ о прекращении действия 
лицензии. 

О принятом решении уведомляется лицо, действие лицензии 
которого прекращено, соответствующие судебные, правоохрани-
тельные органы и коллегия адвокатов. 

Приостановление действия лицензии адвоката согласно Закону 
Республики Казахстан от 5 декабря 1997 г. «Об адвокатской 
деятельности» возможно в случаях на период: 

1) поступления адвоката на государственную службу; 
2) избрания (назначения) ею депутатом Парламента; 
3) нахождения на срочной действительной военной службе; 
4) исключения адвоката из членов коллегии адвокатов за 

систематические неуплаты членских взносов; 
5) в иных случаях, предусмотренных Уставом коллегии; 
6) по иным основаниям, предусмотренным п.З ст.22 Закона 

Республики Казахстан от 17 апреля 1995 г. № 2200 «О лицензировании» 
(приостановление действия лицензии производится судом по 
заявлению лицензиара, государственных органов, осуществляющих 
контрольные и надзорные функции). 

Адвокаты могут иметь помощников. Помощник адвоката - это 
лицо, работающее на основе трудового договора (контракта) в 
юридической консультации, адвокатской конторе или у адвоката, 
занимающеюся адвокатской деятельностью индивидуально без 
регистрации юридического лица, выполняющее по указанию адвоката 
и под его ответственность определенные поручения. 

Помощником адвоката может быть любое лицо независимо от 
образования. Они работают на основе трудового договора (контракта) 
в юридической консультации, адвокатской конторе или у адвоката, 
занимающеюся адвокатской деятельностью индивидуально без 
регистрации юридического лица. 
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Помощники адвоката вправе по указанию адвоката и под его 
ответственность выполнять поручения адвоката. Как правило, это -
вспомогательные и технические функции, такие, как запись граждан 
на прием к адвокату, ведение делопроизводства: подшивка 
нормативных правовых актов и документов правового характера, 
снятие с них копий, печатание, работа на компьютере и оргтехнике и 
т.д. Помощник подотчетен адвокату, количество и качество его работы 
подлежат включению в ежемесячные отчеты адвоката. 

Труд помощника адвоката оплачивается за счет адвоката. Оплата 
труда помощника определяется договором и не может быть ниже 

минимальной месячной заработной платы, установленной 
законодательством (минимальный размер месячной зарплаты по 
данным на 2004 год - 6600 тенге). 

Адвокаты могут иметь стажеров. Стажером адвоката может быть 
гражданин Республики Казахстан, имеющий высшее юридическое 
образование. 

Период работы в качестве стажера засчитывается в стаж работы 
по юридической специальности. 

Стажером адвоката не может быть лицо, имеющее судимость за 
умышленное преступление, признанное в установленном порядке 
недееспособным или ограниченно дееспособным, исключенное из 
коллегии адвокатов, а также уволенное из правоохранительных органов 
за совершение дисциплинарного проступка (в течение года со дня 
увольнения). 

Порядок, срок и условия стажировки определяются коллегией 
адвокатов согласно Положению о стажерах адвокатов. В случае болезни 
стажера или по другим обстоятельствам президиум коллегии может 
продлить установленный срок стажировки. 

Президиум коллегии адвокатов осуществляет общий контроль за 
прохождением стажировки, создает необходимые условия для 
успешного освоения стажером навыков адвокатской профессии, норм 
адвокатской этики и правильного применения знаний действующего 
за конодательства. 

Стажеры проходят стажировку в сроки от трех месяцев до одного 
года. Непосредственное руководство стажировкой и оказание стажеру 
необходимой помощи осуществляются руководителем, назначаемым 
президиумом коллегии из числа квалифицированных и опытных 
адвокатов, имеющих стаж адвокатской деятельности не менее пяти 
лет, на основе договора, заключаемого между коллегией адвокатов и 
стажером. 

Оплата труда стажера по таким договорам, как правило, не 
предусматривается. 

Стажер вправе требовать создания условий для прохождения 
стажировки. Стажеры не имеют права участвовать в уголовном 
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судопроизводстве, тогда как в органах дознания и следствия 
расследование дел поручаются молодым и неопытным специалистам, 
и в судах государственное обвинение осуществляют лица, только что 
закончившие вузы. Мало того УІІК в качестве защитника допускает 
супруг (супругов), близких родственников или законных 
представителей обвиняемою (подозреваемого) и без образования. И в 
этом суть проблемы института стажерства. 

Стажер адвоката обязан: 
- изучать действующее законодательство; 
- повышать свой профессиональный уровень; 
- соблюдать установленные в юридической консультации либо 

адвокатской конторе Правила внутреннего распорядка; 
- соблюдать Правила адвокатской этики; 
- не разглашать сведений, ставших ему известными при 

исполнении своих обязанностей; 
- отчитываться перед Президиумом коллегии адвокатов о 

выполняемой в ходе стажировки работе. 
Период работы в качестве стажера засчитывается в стаж работы 

по юридической специальности. 
По окончании срока стажировки руководитель стажера 

представляет в президиум отчет о выполнении плана стажировки и 
характеристику, в которой содержится мнение о степени 
подготовленности этого лица к самостоятельной работе. 

За нарушение требований Закона Республики Казахстан от 5 
декабря 1997 г. «Об адвокатской деятельности», других нормативных 
правовых актов. Устава коллегии адвокатов и Правил профессио-
нальной этики адвокатов стажеры адвокатов могут быть привлечены 
к дисциплинарной ответственности. 

§ 2. Порядок принятия в члены коллегии адвокатов 
Порядок и условия принятия в члены коллегии адвокатов 

определяются Законом «Об адвокатской деятельности», согласно 
которому членство в коллегии адвокатов является обязательным. 

Лицо, получившее лицензию и желающее заняться адвокатской 
деятельностью, обязано вступить в члены коллегии адвокатов по 
своему выбору и оказывать юридическую помощь на профессиональ-
ной основе в рамках Закона Республики Казахстан от 5 декабря 1997 г. 
«Об адвокатской деятельности». 

Прием в члены коллегии осуществляется президиумом коллегии 
адвокатов. Заявление рассматривается не позднее месячного срока с 
момента его поступления (исчисление идет с даты подачи заявления) 
в президиум коллегии адвокатов в присутствии лица, подавшего 
заявление. 
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При наличии лицензии на право занятия адвокатской 
деятельностью и признании Устава коллегии адвокатов в приеме в 
коллегию не может быть отказано. Не может быть отказано в 
зачислении и по мотивам ограничения численности коллегии 
адвокатов. 

В случае, когда лицо было исключено из коллегии, но сохранило 
лицензию на право осуществления адвокатской деятельности 
(например, прекращено членство путем исключения в связи с занятием 
предпринимательской деятельностью, а также другой оплачиваемой 
должности, в иных случаях, предусмотренных Уставом коллегии, и 
т.д.), оно может быть вновь принято в коллегию не ранее, чем по 
истечении шести месяцев с момента исключения (кроме случаев 
исключения по собственному желанию). Осуществление лицом 
адвокатской деятельности в этот период не допускается. 

Отказ в приеме в связи с нарушениями вышеуказанных 
требований может быть обжалован в суде в месячный срок со дня 
получения заинтересованным лицом копии решения об отказе в приеме 
в члены коллегии адвокатов. 

В целях обеспечения приема в коллегию адвокатов лиц, 
обладающих необходимыми знаниями и профессиональными 
навыками, создана и действует Аттестационная комиссия юстиции, 
являющаяся автономным, независимым учреждением. 

Она проводит аттестацию по заявлениям лиц, пожелавших 
заниматься адвокатской деятельностью, и выносит решения, на 
основании которых Министерством юстиции выдаются 
соответствующие лицензии. 

Перечень юридических дисциплин и вопросов, выносимых на 
тестирование, составляются и утверждаются Комиссией. 

Аттестация проводится Комиссией ежемесячно. Лицо, 
претендующее на право занятия адвокатской деятельностью, 
направляет заявление в Комиссию о допуске его к аттестации через 
канцелярию Министерства юстиции РК. 

К заявлению должны быть приложены следующие документы: 
1) личный листок с фотографией; 
2) характеристика с последнего места работы, содержащая оценку 

профессиональных знаний претендента, его деловых и нравственных 
качеств; 

3) нотариально засвидетельствованная копия диплома о высшем 
юридическом образовании; 

4) нотариально засвидетельствованная копия трудовой книжки 
или иного документа, подтверждающего стаж работы по юридической 
специальности; 

5) автобиография, написанная собственноручно претендентом; 
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6) ксерокопия удостоверения личности или паспорта гражданина 
РК; 

7) медицинские справки из наркологического и психиатрического 
диспансеров; 

8) справка об отсутствии судимости и возбуждения уголовного 
дела. 

Сотрудники, а также лица, уволенные из правоохранительных 
органов, к необходимому перечню документов прилагают выписку из 
послужного списка, подтверждающую стаж по юридической 
специальности. 

Предъявляются определенные требования к порядку надлежащего 
оформления документов, представляемых лицами, претендующими 
на право занятия адвокатской деятельностью (утверждено 
протокольным решением АКЮ от 12.10.2001): 

1. В личном листке должны быть заполнены все графы, 
фотография должна быть приклеена в специально отведенном на 
упомянутом листке месте. 

2. Характеристика должна быть подписана первым руководителем 
или заместителем руководителя организации, в которой работает либо 
работал претендент, проставлением печати, даты и исходящего номера. 

3. Автобиография должна быть составлена рукописно в 
произвольной форме, с проставлением даты и подписи претендента. 

4. Медицинские справки из наркологического и психиатрического 
диспансеров должны быть выданы по месту жительства претендента. 

5. Справка об отсутствии судимости и возбужденного уголовного 
дела должна быть выдана территориальным ЦПС и по месту 
жительства претендента, с указанием сведений по всей республике. 

6. Выписка из послужного списка, подтверждающая стаж по 
юридической специальности, должна быть заверена кадровой службой, 
выдавшей выписку. 

Документы представляются претендентом в одном экземпляре и 
действуют в течение 6 месяцев до дня подачи их в канцелярию 
Министерства юстиции. По истечении указанного срока заявление 
остается без рассмотрения, а документы подлежат возврату 
структурным подразделением, обеспечивающим деятельность АКЮ. 

По результатам сдачи квалификационного экзамена в течение 
десяти дней Министерством юстиции принимается решение: 

- о выдаче лицензии адвоката; 
- об отказе в выдаче лицензии адвоката. 
Решение о выдаче государственной лицензии оформляется в виде 

приказа министра юстиции. 
Лица, получившие в установленном порядке эту лицензию, вправе 

вступить в коллегию адвокатов. 
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Членство в коллегии адвокатов может быть приостановлено 
президиумом коллегии на основании заявления адвоката по 
обстоятельствам семейного, личного или иного характера. Это означает, 
что на период поступления адвоката на государственную службу 
(впрочем и как его избрание (назначение) депутатом Парламента, 
нахождение на срочной действительной военной службе, исключение 
адвоката из членов коллегии за систематические неуплаты членских 
взносов, в иных случаях, предусмотренных Уставом коллегии, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательными актами о 
лицензировании), действие лицензии приостанавливается. 

Приостановление членства означает временное прекращение прав 
и обязанностей адвоката, как члена коллегии адвокатов по 
вышеназванным обстоятельствам. За период приостановления 
членства в коллегии адвокат может быть освобожден президиумом 
коллегии от уплаты членских взносов полностью или частично в 
зависимости от обстоятельств дела, повлекших эти действия. 

Прекращение членства в коллегии адвокатов осуществляется 
путем исключения адвокатов из коллегии. Исключение производится 
президиумом коллегии адвокатов в случаях: 

1) отзыва или прекращения действия лицензии на право занятия 
адвокатской деятельностью; 

2) неоднократного нарушения адвокатом требований и норм 
законодательства Республики Казахстан при исполнении им своих 
профессиональных обязанностей; 

3) обнаружившейся невозможности исполнения адвокатом своих 
профессиональных обязанностей вследствие недостаточной 
квалификации; 

4) систематической неуплаты членских взносов; 
5) занятия предпринимательской деятельностью, а также иной 

оплачиваемой должности; 
6) по собственному желанию; 
7) в иных случаях, предусмотренных Уставом коллегии, среди 

них: 
- выхода из гражданства Республики Казахстан, в этом случае 

действие государственной лицензии этого лица на право 
осуществления адвокатской деятельности прекращается, а президиум 
коллегии адвокатов прекращает членство этого адвоката путем 
исключения его из коллегии адвокатов; 

- приостановления действия лицензии на основании, 
предусмотренном ст. 11 Закона «Об адвокатской деятельности» (см. 
выше); 

- признания адвоката в установленном порядке судом 
недееспособным или ограниченно дееспособным; 

- осуждения адвоката за умышленное преступление; 
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- нарушения Правил адвокатской этики, утвержденных Общим 
собранием (конференцией). 

У лиц, исключенных из коллегии адвокатов за систематическое 
или неоднократное грубое нарушение принципов организации и 
деятельности адвокатуры и своих обязанностей, а также в связи 
обнаружившейся невозможностью исполнения профессиональных 
обязанностей вследствие недостаточной квалификации, отзывается 
лицензия на право осуществления адвокатской деятельности. 

Исключение из коллегии может быть обжаловано адвокатом на 
Общем собрании (конференции) членов коллегии Оно также может 
быть обжаловано в судебном порядке в месячный срок со дня вручения 
адвокату копии постановления Президиума коллегии. 

§ 3. Права и обязанности членов коллегии адвокатов 

Для более полного освещения проблем реализации прав и 
обязанностей адвоката необходимо, на наш взгляд, условно 
разграничить его, как члена коллегии адвокатов и лица, оказывающего 
юридическую помощь, имея в виду их тесную взаимосвязь. 

Являясь членом самоуправляющейся организации, адвокат имеет 
право пользоваться содействием, профессиональной помощью и 
защитой со стороны коллегии, ее органов и должностных лиц; избирать 
и быть избранным в органы коллегии адвокатов и участвовать в 
управлении коллегией адвокатов; ставить перед органами коллегии 
адвокатов вопросы, касающиеся ее деятельности, вносить предложения 
по улучшению и совершенствованию её работы: участвовать в 
обсуждении и принятии решений, требовать от органов коллегии 
адвокатов представления документов и материалов об их деятельности; 
принимать личное участие во всех случаях проверки и обсуждения 
органами коллегии ето деятельности или поведения; пользоваться 
имуществом коллегии адвокатов в порядке и на условиях, 
определяемых. Уставом коллегии; выйти из состава коллегии по 
собственной инициативе. 

Права членов коллегии адвокатов достаточно широки для того, 
чтобы эффективно осуществлять защиту по уголовным делам, 
представительству по гражданским, административным, уголовным 
и другим делам, а также по оказанию иных видов юридической помощи 
гражданам и организациям, не запрещенных законодательством. 

Адвокат, выступая в качестве защитника или представителя, 
правомочен в соответствии с процессуальным законодательством, 
защищать и представлять права и интересы лиц, обратившихся за 
юридической помощью, во всех судах, государственных и иных органах 
и организациях, в компетенцию которых входит разрешение 
соответствующих вопросов. 
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Процессуальными правами адвокат наделяется лишь с момента 
вступления в уголовное, гражданское, либо в административное 
производство, а до этого он может оказывать юридическую помощь 
любому обратившемуся к нему лицу, давая консультации, разъяснения, 
советы и письменные заключения, составляя исковые заявления, 
жалобы и другие документы правового характера решение которых 
требует профессионального юридического знания. 

Государственный орган или должностное лицо не может отказать 
в признании права адвоката представлять интересы лица, 
обратившегося за юридической помощью. Государственные служащие 
и руководители негосударственных организаций обязаны в 
десятидневный срок дать письменный ответ на обращение адвоката 
связанное с оказанием им юридической помощи по конкретному делу. 
Должностные лица государственных органов, политических партий, 
общественных организаций не вправе прямо или косвенно 
препятствовать осуществлению адвокатской деятельности. 

Адвокат имеет право: запрашивать во всех государственных 
органах и негосударственных организациях сведения, необходимые 
для осуществления адвокатской деятельности; самостоятельно 
собирать фактические данные, необходимые для оказания 
юридической помощи, и представлять доказательства; запрашивать 
на договорной основе заключения специалистов для разъяснения 
вопросов, возникающих в связи с оказанием юридической помощи и 
требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства 
и в других сферах деятельности; знакомиться с информацией, 
составляющей государственные секреты, а также с информацией, 
содержащей военную, коммерческую, служебную и иную охраняемую 
законом тайну, если это необходимо для осуществления защиты или 
представительства при проведении дознания, предварительного 
следствия и в суде, в порядке, предусмотренном законодательными 
актами и др. 

Закон требует от адвоката всесторонней, полной, объективной и 
квалифицированной защиты конституционных прав и интересов 
каждого лица, обратившегося за юридической помощью, с 
использованием всех предусмотренных законом средств и способов, 
в целях достижения истины по делу, оправдания или смягчения 
ответственности обвиняемого, предотвращения незаконного 
привлечения и осуждения граждан. В соответствии с этим действующее 
Законодательство дает возможность ему знакомиться с информацией, 

составляющей государственные секреты, а также с иной информацией, 
имеющей значение для рассматриваемого дела. Государственные 
секреты - это защищаемые сведения, составляющие государственную 
и служебную тайны, распространение которых ограничивается 
государством с целью осуществления эффективной военной. 
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экономической, научно-технической, внешнеэкономической, 
внешнеполитической, разведывательной, контрразведывательной, 
оперативно-розыскной и иной деятельности, не вступающей в 
противоречие с общепринятыми нормами международного права60. 

Адвокаты, запрашивающие сведения, составляющие 
государственные секреты, обязаны создать необходимые условия, 
которые обеспечили бы их защиту и несут прямую персональную 
ответственность за соблюдение установленного порядка по 
ознакомлению с данными сведениями. 

Адвокатское делопроизводство и иные, связанные с ним 
материалы и документы адвоката, не подлежат досмотру, осмотру, 
выемке, изъятию и проверке, кроме случаев, прямо предусмотренных 
законодательными актами. 

Эти положения являются одними из основополагающих правовых 
и демократических принципов организации и деятельности 
адвокатуры, гарантиями независимости адвоката и недопустимости 
государственного и иного вмешательства в его дела. Лица, допустившие 
незаконное вмешательство, воспрепятствовавшие законной 
деятельности адвоката, привлекаются к уголовной ответственности в 
соответствии со статьей 365 Уголовного кодекса Республики Казахстан. 

Воспрепятствование в данном случае - это любое незаконное 
противодействие или оказание различных препятствий законной 
деятельности адвоката, осуществляющего представительство и защиту 
физических и юридических лиц в органах дознания, предварительного 
следствия, судах, в государственных и иных органах, организациях и 
в отношениях с гражданами, либо иное нарушение самостоятельности 
и независимости, если эти деяния причинили существенный вред 
правам и законным интересам граждан и организации либо 
охраняемым законным интересам общества или государства. 

Иное нарушение самостоятельности и независимости может 
проходить путем различного рода вмешательства в деятельность 
адвоката (например, ограничение его процессуальных прав в уголовном 
деле, предусмотренных УПК). 

Существенным вредом можно признать наступление таких 
последствий, как необоснованное привлечение лица к уголовной 
ответственности, незаконное применение мер процессуального 
принуждения, необоснованное осуждение, вынесение неправомерного 
решения по гражданскому делу или при рассмотрении 
административного материала. 

К сожалению, вышеназванные права адвокатов зачастую 
нарушаются. Об этих фактах говорилось и в Открытом письме Союза 

60 Закон Республики Казахстан от 15 марта 1999 года № 349-1 «О 
государственных секретах». 
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адвокатов РК от 24 июня 2000 г. к высшим должностным лицам 
правоохранительных органов. В частности, в нём указывались, что 
пропускной режим в здания ведомств МВД, ДКНБ, Комитета 
налоговой полиции, прокуратуры и судов установлен таким образом, 
чтобы всячески препятствовать доступу в них адвокатов для 
осуществления своих профессиональных обязанностей. При этом у 
адвокатов незаконно изымаются технические средства, разрешенные 
законом к использованию, а также являющиеся их собственностью, -
диктофоны, портативные компьютеры, пейджеры, мобильные 
телефоны. Более того, сотрудники пропускных служб этих учреждений, 
руководствуясь только инструкциями внутреннего распорядка, 
существенно ограничивают права адвокатов как равноправных 
участников уголовного процесса, тем самым унижая их 
профессиональное и человеческое достоинство, открыто подвергая их 
унизительному личному досмотру и досмотру их портфелей, папок, 
сумок, чем дискредитируют их в глазах граждан, обратившихся за 
юридической помощью. Органы дознания и следствия, как правило, 
не заинтересованы в присутствии адвоката на ранних этапах 
производства по уголовным делам. Используются всевозможные 
средства и способы недопущения его. Такие незаконные действия грубо 
нарушают права адвокатов, предусмотренные Законом РК «Об 
адвокатской деятельности», а также их конституционные права, 
порочат и ущемляют их честь и достоинство. 

Членство в коллегии адвокатов накладывает на лицо, состоящее 
в ней, при осуществлении защиты по уголовным делам и 
представительства по гражданским делам обязанность точно и 
неуклонно соблюдать требования законодательства, руководствоваться 
принципами организации и деятельности адвокатуры, соблюдать 
требования норм профессионального поведения и адвокатскую тайну. 

Обязанностями адвоката как члена профессиональной 
организации являются: соблюдение требования Устава коллегии 
адвокатов; выполнение решения Общего собрания коллегии адвокатов 
и ее органов; уплата членских взносов, а также представлять в 
президиум коллегии адвокатов отчет о своей работе. 

В Законе Республики Казахстан от 5 декабря 1997 г. «Об 
адвокатской деятельности» и в Уставе коллегии адвокатов четко 
указывается, что член коллегии адвокатов не может нести иных 
односторонних имущественных обязательств перед коллегией, помимо 
обязательства уплаты членских взносов. Члены коллегии адвокатов 
не приобретают права собственности на имущество коллегии. Коллегия 
не несет имущественной ответственности по долгам и обязательствам 
своих членов, а адвокат не несет имущественной ответственности по 
долгам и обязательствам коллегии. Эти правовые отношения являются 
одним из принципов деятельности института адвокатуры, которые 
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позволяют адвокату, как и самой коллегии, быть независимыми в своих 
действиях, но в рамках закона, не допуская влияния ни с чьей стороны. 

Деятельность адвоката тесно взаимосвязана с правом липа, 
обратившегося за юридической помощью на охрану частной жизни, 
гарантирующей ему уверенность в том, что его действия и 
высказывания в сфере личного, семейного, интимного не будут 
фиксироваться, предаваться огласке и использоваться против него 
государственными органами, иными организациями и лицами. 

Поэтому соблюдение и сохранение адвокатской тайны - необходимая 
гарантия успешной деятельности адвоката. Ее отсутствие исключило 
бы возможность оказания квалифицированной юридической помощи 
клиентам, так как они испытывали бы недоверие к адвокату. 

Законодательство обязывает адвоката соблюдать адвокатскую 
тайну, предметом которой является факт обращения к адвокату, 
сведения о содержании устных и письменных переговоров с лицом, 
обратившимся за помощью, и другими лицами, о характере и 
результатах, предпринимаемых в интересах лица, обратившегося за 
помощью, действий, а также иная информация, касающаяся оказания 
юридической помощи адвокатами. 

Адвокат, как и предписывает закон, не вправе давать 
свидетельские показания об обстоятельствах, которые стали ему 
известны в связи с исполнением профессиональных обязанностей. 

Закон Республики Казахстан от 5 декабря 1997 г. «Об адвокатской 
деятельности» запрещает требовать от адвокатов, руководителей и 
работников президиума коллегий адвокатов, юридических контор 
предоставления каких-либо сведений, связанных с оказанием 
юридической помощи определенному лицу, кроме случаев, 
установленных законом. 

Адвокат не вправе разглашать, а также использовать в своих 
интересах или в интересах третьих лиц какие-либо сведения, 
полученные в связи с оказанием юридической помощи. Разглашением 
сведений, относящихся к адвокатской тайне, являются те случаи, когда 
полученные адвокатом сведения при оказании юридической помощи 
становятся известными хотя бы одному постороннему лицу. Запрет на 
разглашение сведений связан с тем, что оно повлекло или может 
повлечь правовые, моральные и иные последствия путем ухудшения 
положения лица, обратившегося за юридической помощью. 

Адвокат, разгласивший сведения, относящиеся к адвокатской 
тайне, без согласия лица, обратившегося за помощью, несет 
ответственность в соответствии с законом. 

Адвокат обязан хранить в тайне сведения, ставшие ему 
известными в связи с оказанием юридической помощи, и не имеет 
права разглашать их без согласия лица, обратившегося за помощью. 
Это требование является обязательным условием и распространяется 
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на всю деятельность адвоката не только по уголовному, но и по 
гражданскому или административному делу и регулируется Законом 
Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности» и Правилами 
профессиональной этики адвоката, которые приняты решением 
Общего собрания (конференцией) коллегии адвокатов. 

Он обязан сохранять в тайне доверенные ему сведения бессрочно, 
даже после смерти представляемого лица (клиента), за исключением 
случаев, когда они служат для его реабилитации. В этом случае для 
разглашения этих данных необходимо согласие близких родственников 
или правопреемников. 

Адвокат, участвуя по уголовным, гражданским и иным делам, 
должен быть объективным и беспристрастным. Закон четко 
устанавливает, когда адвокат не вправе принять поручение об оказании 
юридической помощи, это в случаях: если он по данному делу 
оказывает или ранее оказывал юридическую помощь лицам, интересы 
которых противоречат интересам лица, обратившегося за помощью, 
или когда он ранее участвовал по данному делу в качестве судьи, 
прокурора, лица, производящего дознание, следователя, эксперта, 
специалиста, переводчика, свидетеля, потерпевшего или понятого, 
гражданского истца или гражданского ответчика, а также, если в 
расследовании или рассмотрении дела принимает участие 
должностное лицо, с которым адвокат состоит в близких родственных 
отношениях. 

Однако в законе не достаточно, на наш взгляд, отражены 
некоторые положения, которые часто встречаются в деятельности 
адвоката. Так. было бы ошибочным оказание адвокатом защиты лица 
по делу, обстоятельства совершения преступления которого ему стали 
известны, так как он являлся очевидцем этих и иных обстоятельств, 
имеющих значения для дела. Действительно, возможны такие случаи, 
когда адвокату вне связи с выполнением его профессиональных 
обязанностей стали известны какие-либо фактические данные об 
общественно опасном преступном деянии. В этом случае он должен 
выполнить свой гражданский долг и выступить по делу свидетелем. 
На практике возможны и другие случаи. Их следовало бы четко 
определить в законе. 

Принимая решение о невозможности выполнения поручения, 
адвокат обязан поставить об этом в известность лицо, обратившееся 
за помощью (клиента), заранее, чтобы тот имел возможность 
обратиться к другому адвокату. 

В соответствии с п.1 ст. 15 Закона Республики Казахстан от 5 
декабря 1997 г. «Об адвокатской деятельности» адвокат может 
выступать в качестве посредника между сторонами, интересы которых 
противоречат, но только по взаимному согласию сторон. 
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Любое заинтересованное лицо вправе обратиться к адвокату за 
защитой нарушенного или оспариваемого, или охраняемою законом 
интереса. В случае, если лица, интересы которых противоречат, 
обратились по взаимному согласию за помощью к адвокату, которому 
доверяют, то он обязан оказать любую юридическую помощь, в которой 
они нуждаются. 

Выступая в качестве посредника, адвокат должен, прежде всего, 
определить юридическую сущность вопроса, дать оценку 
рассматриваемою спора в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, разъяснив правовое значение возникшей проблемы, 
при этом строго соблюдая нормы профессионального поведения и 
адвокатскую тайну. 

Адвокатская профессия требует независимости от любых форм 
вмешательства в его деятельность со стороны должностных лиц 
государственных органов, политических партий, общественных 
объединений и иных организаций и может осуществляться успешно 
лишь при обеспечении полной самостоятельности адвоката, дающей 
возможность поступать согласно требования законодательства, 
руководствуясь принципами организации и деятельности адвокатуры, 
соблюдения норм профессионального долга и адвокатской тайны. 

Адвокат в профессиональной деятельности независим. Свои 
решения (основанные на законе) по поводу средств, способов и тактики 
(время предъявления жалоб, заявлений, ходатайств, а также 
доказательств и др.) осуществления защиты адвокат принимает 
самостоятельно, не допуская влияния третьих лиц или организаций, 
включая и органы адвокатского самоуправления и не нарушая при этом 
принципов профессионального долга и адвокатской тайны. 

В связи с этим, по закону адвокату запрещается состоять на 
государственной службе и заниматься предпринимательской 
деятельностью, занимать иную оплачиваемую должность. Такой запрет 
обусловлен тем, что это может повлечь снижение уровня и качества 
квалифицированности юридической помощи не только из-за занятости 
другой работой, но и в связи с утратой адвокатом своей независимости. 

Адвокат вправе лишь заниматься преподавательской, научной или 
творческой деятельностью. Это означает, что лицо, занимающееся 
научной или преподавательской работой, может быть принято в 
коллегию адвокатов. Данное исключение, с одной стороны, 
способствует использованию достижений науки в адвокатской 
деятельности, а с другой - позволяет учесть результаты и нужды 
практики в научной, педагогической и творческой деятельности. 
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§ 4. Профессиональная этика адвоката 

Защита гарантированных Конституцией Республики Казахстан 
прав и свобод человека и гражданина, содействие устранению 
нарушений закона и укреплению правопорядка являются 
профессиональной обязанностью и высоким нравственным долгом 
адвоката. В связи с этим адвокатская профессия предполагает точно и 
неуклонно соблюдать требования действующего законодательства, не 
нарушать этические нормы поведения, использовать все 
предусмотренные законом средства и способы защиты лиц, 
обратившихся к нему за юридической помощью. Именно обеспечение 
конституционного права на получение квалифицированной 
юридической помощи физическим и юридическим лицам лежит в 
основе профессиональной деятельности адвокатов. 

Понятие «профессиональная этика адвоката» охватывает 
довольно широкий круг вопросов морали и нравственности во 
взаимоотношениях с гражданами, государственными органами и 
должностными лицами, с различными коммерческими и 
общественными организациями, а также с органами адвокатуры и 
коллегами. 

Соблюдение этических норм адвокатом - необходимое условие 
надлежащего исполнения его профессиональных задач и функций. 

Подрывом престижа профессиональной деятельности адвокатов 
считается такое поведение, которое снижает общественное доверие к 
институту адвокатуры и порочит звание адвоката. 

Поэтому адвокат при оказании юридической помощи должен 
соблюдать следующие профессиональные правила: 

1) проявлять старательность и усердие, не избегая совершения 
необходимых действий, требующих большого напряжения либо затрат 
времени, что означает осуществлять такую деятельность, 
исключающую какую-либо спешку и поверхностное отношение к делу, 
т.е. выполнять поручение честно, добросовестно и компетентно, 
несмотря на то, что на это потребуется затратить личное время и отдых; 

2) корректно вести себя по отношению к органам и должностным 
лицам, рассматривающим юридические вопросы, т.е. участвуя в 
судопроизводстве, адвокат должен вести себя так, чтобы его речь, 
ходатайства, заявления и иные действия не подрывали авторитет 
государственных органов (в частности, органов дознания и 
предварительного следствия, а также суда и др.); 

3) не допускать необоснованного затягивания дела, незаконных 
методов оказания юридической помощи, обмана, формируя и 
ограничивая свое профессиональное поведение в соответствии с 
правами и законными интересами лица, обратившегося за помощью, 
в том случае, если, требования клиента противоречат закону, или когда 
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для защиты своих интересов он требует использовать незаконные 
средства и способы, адвокат обязан отказать ему в юридической 
помощи; 

4) соблюдать верность интересам лица, обратившегося за 
помощью, и не совершать каких-либо действий вопреки его интересам, 
т.е. адвокат должен использовать все законные средства и способы 
защиты интересов клиента, ни при каких обстоятельствах не допускать 
действий, противоречащих законным интересам как бывшим, так и 
нынешним клиентам, не отказываясь от принятых на себя обязательств 
до окончательного законного разрешения дела. 

Нарушение же этих правил считается нарушением профессио-
нальной этики, а в некоторых случаях - и невыполнением своего 
профессионального долга, которое может повлечь за собой применение 
мер дисциплинарного воздействия. 

Деятельность адвокатов по защите прав и охраняемых законом 
интересов граждан и организаций регламентируется законодательными 
нормами, определяющими процессуальные правомочия адвокатов, а 
также регулирующими организацию адвокатуры и адвокатскую 
деятельность (в частности Закон РК от 5 декабря 1997 года «Об 
адвокатской деятельности»). При оказании юридической помощи 
адвокат должен руководствоваться также установившимися нормами 
профессиональной этики и выработанной практикой правилами 
адвокатской профессии, целью которых является содействие 
наилучшей защите прав и охраняемых законом интересов граждан и 
организаций. 

Высший орган каждой коллегии адвокатов принимает свои 
правила, но в основе лежат единые принципы системы адвокатуры. 
Поэтому решением Конференции адвокатов Алматинской городской 
коллегии адвокатов от 20 августа 1998 года приняты Правила 
профессиональной этики адвокатов. 

Эти правила обязывают каждого адвоката руководствоваться 
нормами закона и профессиональной этики. Непримиримость к 
любому нарушению законности, гуманизм, защита прав и свобод 
человека, гражданское мужество, добропорядочность должны стать 
профессиональными качествами каждого юриста, в особенности 
адвоката. 

Адвокат обязан добросовестно оказывать юридическую помощь, 
должен быть образцом моральной чистоты и безукоризненного 
поведения, постоянно повышать свою профессиональную 
квалификацию, активно участвовать в пропаганде правовых знаний и 
действующего законодательства. 

Так, Ю.И. Стецовский считает: «...чтобы стать адвокатом, 
необходимо отвечать не только формально определенным условиям 
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(образование, стаж и т.д.). Адвокат должен иметь еще и нравственные 
основания для своего участия в разрешении человеческих судеб, для 
высказывания о проступках людей. Поэтому необходимо, чтобы 
адвокат являлся образцом моральной чистоты и безукоризненного 
поведения»61. 

Адвокаты должны постоянно поддерживать честь и достоинство 
своей профессии в качестве равноправного участника процесса. 

При исполнении своих профессиональных обязанностей адвокат 
должен: 

- исходить из положения, что интересам общества соответствует 
защита только тех прав и интересов граждан и организаций, которые 
не противоречат интересам самого общества; 

- правильно и точно применять нормы законодательства; 
- консультировать клиента о его (её) правах и обязанностях с 

разъяснением принципов деятельности правовой системы, поскольку 
они относятся к правам и обязанностям клиента; 

- быть лояльным к интересам своего клиента. 
Поведение адвоката должно отвечать требованиям закона и 

принципам нравственности как при оказании им юридической 
помощи, так и в быту, личной жизни. 

Адвокаты, оказывая помощь своим клиентам при осуществлении 
правосудия, должны добиваться соблюдения прав человека и основных 
свобод, признаваемых национальным и международным правом, 
действуя в соответствии с законом и признанными профессиональными 
стандартами и этическими нормами. 

В случаях, когда вопросы профессионального поведения адвоката 
не регламентируются рамками действующего законодательства об 
адвокатуре. Уставом коллегии адвокатов и Правилами 
профессиональной этики адвокатов, то адвокат обязан соблюдать те 
сложившиеся нормы и традиции, которые сформировались в 
адвокатуре, если их содержание не противоречит закону и 
соответствует общепринятым общественным принципам морали и 
нравственности. 

Таким образом, адвокатская этика - это регламентированная 
рамками действующего законодательства об адвокатуре, Уставом 
коллегии адвокатов и Правилами профессиональной этики адвокатов 
и выработанная практикой норма поведения адвоката, целью которого 
является содействие наилучшей защите прав и охраняемых законом 
интересов физических и юридических лиц. 

Институтами и правовыми механизмами гарантии соблюдения 
адвокатами требований закона и правил адвокатской этики являются 

61Стецовский Ю.И. Советская адвокатура. М.: Высш. шк.. 1989. С. 95. 
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как само общество, государственные органы. так и органы адвокатского 
самоуправления. 

§5. Регулирование труда и порядок оплаты членов коллегии 
адвокатов 

Законодательство о труде в Республике Казахстан не регулирует 
труд лиц, работающих в общественных организациях, к которым, как 
мы указывали выше, относится и коллегия адвокатов. Отсюда следует, 
что эти лица не являются субъектами трудовых отношений и тех 
взаимоотношений, которые возникают между работниками и 
работодателем. 

Поэтому труд адвоката регулируется в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка юридических консультаций и 
уставами адвокатских контор, а также адвокатами самостоятельно, если 
они осуществляют свою деятельность индивидуально без регистрации 
юридического лица. 

Профессиональная деятельность адвоката весьма многообразна. 
но тем не менее имеет ряд особенностей: 

- оказывая юридическую помощь, содействуя в разрешении 
различных дел, адвокат может и не принимать на себя ведение 
некоторых категорий дел в случаях, если на то есть законные и 
объективные основания; 

• необходимость осуществления дежурства согласно 
утвержденному графику и консультация лиц, обратившихся за 
помощью; 

- обязательное оказание бесплатной юридической помощи в 
установленных случаях либо участие в уголовных делах по назначению, 
когда это оплачивается за счет средств республиканского бюджета и 
т.д. 

Таким образом, основным содержанием труда адвоката, 
независимо от его специализации, является оказание именно 
юридической помощи 

Как и любое работающее лицо, адвокат пользуется правом на 
отпуск и на гарантированную государством социальную защиту, 
осуществляемую за счет средств обязательного страхования. Взносы 
на социальное страхование уплачиваются адвокатами в соответствии 
с действующим законодательством. 

Труд адвокатов оплачивается из средств, поступивших в 
юридическую консультацию, адвокатскую контору от граждан и 
организаций за оказанную им юридическую помощь. (Основанием для 
оплаты труда адвокатов является соглашение между адвокатом и лицом, 
обратившимся за юридической помощью. 
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Соглашение - это договор, устанавливающий взаимные 
обязательства между адвокатом и лицом, обратившимся за 
юридической помощью (клиентом), где определены в зависимости от 
вида и характера ведения дела условия и порядок осуществления 
защиты и представительства, иные виды юридической помощи, а также 
размер оплаты труда адвоката. 

Юридическая помощь может оказываться как по разовым 
соглашениям гражданам и организациям, так и на долговременной 
основе юридическому лицу и, что бывает редко, в отношении 
физического лица. 

Формы и методы оказания юридической помощи чрезвычайно 
разнообразны. В зависимости от существа дела (оказание юридической 
помощи, судебное представительство, ведение уголовных или 
гражданских дел) заключаются соответствующие виды соглашения. 
Так, договор об оказании юридической помощи адвокатом включает 
в себя выполнение для клиента работы по даче консультаций, 
составление документов, носящих правовой характер, письменные 
заключения, участие в переговорах на ею стороне и т.д. Такие договора 
заключаются как с юридическими, так и с физическими лицами. 

При оказании юридической помощи по соглашению гражданину 
либо юридическому лицу принадлежит право выбора конкретного 
адвоката. 

Размер оплаты определяется по соглашению и должен быть 
приемлемым, исходя из сложности и объема юридической помощи, с 
учетом квалификации адвоката, материального положения лица 
(клиента). 

При этом как обычно учитываются: 
- необходимые затраты времени и труда, требуемые для оказания 

квалифицированной юридической помощи; 
- вероятность (если она очевидна клиенту) того, что при согласии 

вести данное конкретное дело адвокат будет вынужден отказаться от 
работы по другим делам; 

- гонорар, назначаемый в том или ином регионе за подобную 
юридическую помощь; 

- использование труда помощника адвоката; 
- сроки, установленные клиентом или сложившимися 

обстоятельствами; 
- длительность процесса и т.д. 
Оплата за оказание юридической помощи подлежит внесению 

на расчетный счет коллегии адвокатов или адвокатской конторы, либо 
на банковский счет адвоката, осуществляющего свою деятельность 
индивидуально без регистрации юридического лица. 
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Гонорары, полученные адвокатами за оказание юридической 
помощи гражданам и организациям, подлежат налогообложению в 
порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан ог 12 июня 
2001 гола «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 
(Налоговый кодекс), но освобождаются от налога на добавленную 
стоимость при осуществлении представительства и защиты 
физических и юридических лиц в органах дознания, предварительного 
следствия и судах. 

В отдельных случаях, возможно с учетом пожеланий юридических 
лиц, обратившихся за помощью, и в целях обеспечения 
конфиденциальности финансовых отношений с ними, адвокат, с 
согласия руководства коллегии, может получать гонорар за оказанную 
юридическую помощь в виде услуги непосредственно от своего 
доверителя, при условии, если последний, как источник выплаты, несёт 
все обязательства по удержанию из адвокатского гонорара налогов и 
иных обязательных платежей в бюджет. 

Данное исключение ни при каких обстоятельствах не 
распространяется на отношения адвоката с физическими лицами, 
обратившимися непосредственно к нему за юридической помощью. 

При отсутствии соглашения с лицом (клиентом) оплата может 
производиться в соответствии с Инструкцией об оплате юридической 
помощи, оказываемой адвокатами, утвержденной на Общем собрании 
(конференции) коллегии адвокатов, и индексируется с учетом 
инфляции, повышения цен на товары и услуги. 

Закон освобождает некоторые категории граждан от оплаты за 
юридическую помощь. В этом случае адвокаты по просьбе доверителей 
оказывают помощь бесплатно: 

1) истцам в судах первой инстанции при ведении дел о взыскании 
алиментов, о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, 
увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с работой; 

2) участникам Великой Отечественной войны и лицам, 
приравненным к ним, военнослужащим срочной службы, инвалидам 
I и II групп, пенсионерам по возрасту при даче консультаций, если они 
не связаны с вопросами предпринимательской деятельности: 

3) гражданам при составлении заявлений о назначении пенсий и 
пособий; 

4) гражданам при даче консультаций по вопросам реабилитации. 
Все это преследует цель усилить социальную защиту тех слоев 

населения, которые нуждаются в помощи со стороны государства, и 
поэтому именно закон обязывает всех членов коллегии адвокатов 
оказывать помощь бесплатно. 

Граждане с учетом их материального положения могут быть 
освобождены полностью или частично от оплаты юридической 
помощи адвоката президиумом коллегии адвокатов, заведующим 
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юридической консультацией, владельцем (владельцами) адвокатской 
конторы и адвокатом, осуществляющим свою деятельность 
индивидуально без регистрации юридического лица. 

Оплата юридической помощи, оказываемой адвокатами, в этих 
случаях, за исключением случаев, когда адвокат участвует по 
назначению (за счет средств республиканского бюджета, 
установлен н о т Правительством Республики Казахстан), производится 
за счет средств, соответственно, коллегии адвокатов, адвокатской 

конторы и адвоката, осуществляющего свою деятельность 
индивидуально без регистрации юридического лица. 

Оплата юридической помощи, оказываемой адвокатами, лицам, 
освобожденным от ее оплаты в соответствии со статьей 72 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан от 13 декабря 1997 г., 
статьями 114 и 304 Гражданского процессуального кодекса Республики 
Казахстан от 13 июля 1999 г., статьей 590 Кодекса РК «Об 
административных правонарушениях» и пунктом 2 статьи 5 Закона 
Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности (кроме случаев 
освобождения граждан от оплаты заведующим юридической 
консультацией или учредителем адвокатской конторы или адвокатом, 
занимающимся адвокатской деятельностью индивидуально без 
регистрации юридического лица), возмещение расходов, связанных с 
защитой и представительством в этих случаях, производится за счет 
средств республиканского бюджета на основании постановления 
органа, ведущего процесс, в производстве которых находится дело. 

Основанием для вынесения, постановления или определения об 
оплате юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения 
расходов, связанных с защитой и представительством, является 
заявление адвоката. 

Постановление органа дознания или следователя об оплате 
юридической помощи, оказываемой адвокатом, и о возмещении 
расходов, связанных с защитой, за счет республиканского бюджета 
выносится после выполнения адвокатом поручения, а при 
продолжительности выполнения поручения свыше одного месяца -
ежемесячно. 

Постановление суда об оплате юридической помощи, 
оказываемой адвокатом по уголовному делу, и о возмещении расходов, 
связанных с защитой, за счет республиканского бюджета выносится 
одновременно с постановлением приговора либо принятием 
процессуального решения о направлении дела на дополнительное 
расследование или прекращения дела. 

При продолжительности судебного разбирательства свыше одного 
месяца постановление суда выносится ежемесячно. 
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Минимальный размер оплаты юридической помощи за один час 
участия адвоката в производстве по делу определяется из расчета 1/21 
минимального размера месячной заработной платы, устанавливаемой 
законодательством РК. 

При этом размер оплаты за один час не может быть нижесреднего 
заработка адвоката за последние два месяца, определенного в 
установленном порядке. 

Каждый час участия адвоката в допросе подозреваемого 
(обвиняемого), производимого следователем или дознавателем в 
ночное время в случаях, не терпящих отлагательства, в течение которого 
истекают сроки, установленные статьей 68 Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Казахстан, оплачивается не ниже чем в 
полуторном, а в выходные и праздничные дни (дни, в которые 
отмечаются национальные и государственные праздники в Республике 
Казахстан, признаются праздничными днями в соответствии с 
трудовым законодательством Республики Казахстан) - в двойном 
размере. 

Расчет производится бухгалтерией соответствующего органа на 
основании постановления или определения об оплате количества 
рабочих часов, затраченных адвокатом по конкретному делу, и справки 
о среднем месячном заработке адвоката за последние два месяца. 

Ответственность за достоверность сведений о среднем заработке 
адвоката несут должностные лица коллегии адвокатов, выдавшие эти 
сведения. 

Один экземпляр постановления или определения приобщается к 
материалам уголовного или гражданского дела, второй экземпляр 
направляется до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в 
бухгалтерию территориального органа администратора -
соответствующей программы республиканского бюджета, третий в 
коллегию адвокатов для сведения 62. 

§ 6. Меры поощрения и дисциплинарная ответственность 
членов коллегии адвокатов 

За примерное исполнение своих обязанностей, продолжительную 
и безупречную работу, активную общественную деятельность адвокаты 
могут быть поощрены решением президиума коллегии адвокатов. 

62 Постановление Правительства РК от 24 декабря 2001 года №1683 «О 
внесении изменений и дополнений в постановление правительства РК от 26 
августа 1999 года № 1247 «О Правилах оплаты юридической помощи, 
оказываемой адвокатами, и возмещения расходов, связанных с защитой и 
представительством, за счёт средств республиканского бюджета» //Юридическая 
газета - 26 декабря, 2001. 
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В зависимости от устава каждой коллегии адвокатов 
предусматриваются различные виды мер поощрения. Как правило, 
мерами поощрения являются: 

- объявление благодарности; 
- выдача денежных премий; 
- награждение ценными подарками; 
- представление о награждении перед соответствующими 

органами государственной наградой и др. 
Общим собранием коллегии адвокатов, коллективами 

юридических консультаций и адвокатских контор могут быть 
предусмотрены и иные меры поощрения. Меры поощрения 
применяются президиумом по собственной инициативе или по 
представлению заведующих юридической консультации или владельца 
(владельцев) адвокатской конторы. 

За нарушение требований Закона Республики Казахстан от 5 
декабря 1997 г. «Об адвокатской деятельности», других нормативных 
правовых актов, Устава коллегии и Правил профессиональной этики 
адвокатов члены коллегии адвокатов могут быть привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 

Дисциплинарные взыскания налагаются президиумом Коллегии 
адвокатов непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее 
шести месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни 
адвоката или пребывания его в отпуске. 

Мерами взыскания могут быть: замечания, выговор, строгий 
выговор, исключение из коллегии адвокатов. Последнее применяется 
в качестве крайней меры, если президиум коллегии адвокатов сочтет 
недостаточными иные меры дисциплинарного взыскания. 

Производство о дисциплинарной ответственности возбуждается 
председателем президиума по жалобам физических и юридических 
лиц. сообщениям государственных органов (в том числе дознания, 
следствия и суда) и иных организаций, заведующего юридической 
консультацией или учредителя (учредители) адвокатских контор, а 
также председателем президиума по собственной инициативе. 

До начала рассмотрения материалов о дисциплинарном проступке 
президиум коллегии обязан тщательно проверить основания 
привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности, затребовать 
от адвоката письменное объяснение и ознакомить его с материалами 
дисциплинарного дела. Проверка должна проводиться всесторонне и 
объективно с тем, чтобы обеспечить полное выяснение всех 
обстоятельств, имеющих значение для данного дела о дисциплинарном 
проступке. 

Материалы о дисциплинарном проступке рассматриваются 
президиумом коллегии в присутствии привлекаемого к 
ответственности адвоката. В случае неявки адвоката на заседание 
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президиума рассмотрение материалов переносится. Повторная неявка 
без уважительных причин не препятствует в его отсутствии обсуждать 
и выносить меры дисциплинарного воздействия. 

При наличии данных, свидетельствующих о совершении 
адвокатом проступка, за который он может быть исключен из коллегии, 
президиум вправе отстранить его от участия в осуществлении им 
адвокатской деятельности до окончательного разрешения вопроса. 
Время отстранения адвоката не может превышать одного месяца (в 
случае сложности проверки - до двух месяцев). 

Копия постановления президиума выдается адвокату не позднее 
трех дней с момента вынесения постановления. 

За каждый совершенный проступок может быть наложено только 
одно дисциплинарное взыскание. 

Президиум коллегии адвокатов или его председатель о принятом 
решении извещает организации, предприятия, учреждения, 
должностных лиц и граждан, чьи заявления или сообщения послужили 
основаниям для возбуждения дисциплинарного производства. 

В случае, когда дисциплинарное дело было возбуждено 
председателем президиума коллегии, он, при явной незначительности 
проступка, совершенного адвокатом, может передать материалы на 
рассмотрение коллективу юридической консультации или адвокатской 
конторе для принятия мер общественного воздействия. 

Если в течение одного года со дня наложения дисциплинарного 
взыскания адвокат не совершит нового проступка, он считается не 
подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

При добросовестном отношении адвоката к профессиональным 
обязанностям, его безупречном поведении президиум или Общее 
собрание (конференция) коллегии вправе снять с него наложенное 
дисциплинарное взыскание досрочно. 

Досрочное снятие дисциплинарного взыскания может быть 
осуществлено президиумом по своей инициативе, а также по 
ходатайству заведующего юридической консультацией, учредителя 
(учредителей) адвокатской конторы. 

Постановление президиума о наложении дисциплинарного 
взыскания может быть обжаловано адвокатом общему собранию 
(конференции) членов коллегии в месячный срок со дня вручения ему 
копии постановления о наложении дисциплинарного взыскания, а 
также в суд. 

Вышеназванные правила распространяются и на стажеров 
адвокатов. 

Президиум может и должен требовать от адвокатов, чтобы они 
неукоснительно выполняли требования закона, Устава и 
нравственности. Вместе с тем президиум не имеет права навязывать 

106 



адвокату свое мнение о фактической или юридической стороне 
конкретного дела или какой-либо категории дел. 

В компетенцию президиума не входит задача ограничения какой-
либо самостоятельности адвоката, если его деятельность не 
противоречит действующему законодательству, но президиум должен 
руководствоваться следующим положением: «Если обвиняемый не 
признает себя виновным, адвокат ни при каких обстоятельствах не 
может поступать иначе и выбирать позицию, противоречащую мнению 
своего подзащитного». 

В соответствии со своим процессуальным положением, 
внутренним убеждением и совестью адвокат оценивает доказательства, 
дает разъяснения лицу, обратившемуся за юридической помощью, по 
правильному пониманию и точному применению норм действующего 
законодательства. 

Только действия, противоречащие закону и нравственности, 
проявление незнания профессиональных правил, небрежное или 
недобросовестное отношения адвоката к своим обязанностям, могут 
повлечь дисциплинарную ответственность. Например, президиум 
должен налагать дисциплинарное взыскание, если адвокат не обратил 
внимание на: рассмотрение дела до истечения трех дней со дня 
вручения подзащитному копии обвинительного заключения; незаметил 
привлечения и осуждения несовершеннолетнего подзащитного с 
нарушением требований ст. 15 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан (если несовершеннолетний достиг возраста, 
предусмотренного законом, но вследствие отставания в психическом 
развитии, не связанном с психическим расстройством, во время 
совершения преступления небольшой или средней тяжести не мог в 
полной мере осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не 
подлежит уголовной ответственности); не указал в жалобе на 
назначение подзащитному наказания сверхмаксимального срока, 
предусмотренного санкцией уголовного закона, и т.п. 
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ГЛАВА V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 
АДВОКАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

§ 1. Основы деятельности и правовой статус Союза адвокатов 
Республики Казахстан 

Основной организационно-правовой формой адвокатуры является 
именно коллегия адвокатов, и потому Закон РК «Об адвокатской 
деятельности» говорит о ней как об основополагающей форме 
адвокатской деятельности. 

Однако это не исключает существования и иных форм 
деятельности адвокатуры. 

Эффективность деятельности адвоката зависит не только от 
отношения между адвокатами и их коллегиями, но и от взаимодействия 
с другими формами организации адвокатов (Международный союз 
(содружество) адвокатов, ассоциация адвокатов, гильдии адвокатов и 
др.). Основная цель сотрудничества - укрепления независимости и 
защиты интересов самих адвокатов, от неправомерных действий 
должностных лиц и органов. 

Дальнейшим совершенствованием демократических основ 
построения адвокатуры явился созданный в 1991 году Союз адвокатов 
Республики Казахстан (зарегистрирован Министерством юстиции 
Республики Казахстан 31 августа 1992 г.). Данное объединение 
образовано в целях защиты прав адвокатов и их коллегий, 
взаимодействия с правоохранительными, государственными, 
негосударственными органами и организациями, а также развития и 
укрепления сотрудничества с субъектами международно-правовых 
отношений. 

Союз адвокатов Республики Казахстан является 
самоуправляемым общественным объединением граждан, являющихся 
членами коллегии адвокатов, и функционирующим в соответствии с 
действующим законодательством, а также Уставом этой организации. 

Членство в Союзе адвокатов РК может носить коллективный 
(коллегия адвокатов) и индивидуальный характер. 

Союз адвокатов РК является юридическим лицом, деятельность 
которого основана на Конституции Республики Казахстан, 
Гражданском кодексе Республики Казахстан (Общая часть) от 27 
декабря 1994 года. Законе РК от 31 мая 1996 г. «Об общественных 
объединениях». 

Союз адвокатов РК имеет самостоятельный баланс, расчетные 
счета, в том числе в иностранной валюте в банковских и кредитных 
учреждениях республики, круглую печать, штамп и бланки с указанием 
своего наименования на государственном, русском языках и эмблему. 
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образец, которой утверждается и регистрируется в предусмотренном 
законодательством порядке. 

Целями деятельности Союза являются: 
- участие в формировании основ правового государства в 

республике; 
- участие в создании эффективной юридической помощи 

гражданам и юридическим лицам (в том числе иностранным); 
- содействие обеспечению высоких стандартов адвокатского 

мастерства и профессиональной этики, единства и сотрудничества 
адвокатов; 

- пропаганда и распространение признанных мировым 
сообществом принципов и гарантий независимости и свободы 
адвокатуры: 

- помощь и защита прав, чести и достоинства адвокатов; 
-содействие развитию юридической науки, повышение правовой 

культуры и правосознания граждан; 
- расширение и укрепление международных, профессиональных 

и культурных связей адвокатов различных государств и регионов. 
Функциями Союза являются: 
- координация методической, учебной и научной деятельности 

первичных организаций; 
- обеспечение адвокатов необходимой методической литературой 

по всем сферам адвокатской деятельности; 
- оказание помощи в обмене опытом между адвокатами; 
- содействие научной разработке теоретических и практических 

вопросов совершенствования и развития адвокатуры; 
- проведение научно-практических конференций и методических 

совещаний адвокатов; 
- издательская деятельность; 
- участие в законотворческой деятельности, в подготовке и 

обсуждении проектов законов и иных нормативных правовых актов, 
выражение мнения Союза адвокатов РК по важнейшим вопросам 
законодательства; 

- представление кандидатур адвокатов к награждению 
государственными наградами и общественным поощрениям. 

Устав является учредительным документом Союза адвокатов РК, 
где устанавливается свод правил организации, регулирующих правовое 
положение объединения, деятельность выборных органов, их права и 
обязанности в сфере управления их деятельности и т.д. 

Это имущество состоит из материальных ценностей и денежных 
средств. 

Это имущество может быть образовано за счет: 
- членских взносов; 
- доходов от издательской деятельности; 
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- отчислений хозяйственных формирований, созданных Союзом 
адвокатов; 

- добровольных отчислений, даров и завещаний граждан; 
- поступлений от проведения консультационно-методических 

мероприятий; 
- других источников финансирования, не запрещенных 

действующим законодательством. 
Союз адвокатов может иметь в своей собственности здания, 

сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства, акции, 
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 
материального обеспечения деятельности, предусмотренной Уставом. 

Он, как собственник, владеет, пользуется и распоряжается 
принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению в порядке, 
установленном законодательством, Уставом Союза адвокатов и 
решениями съезда для достижения уставных целей. 

Члены Союза адвокатов РК не приобретают права собственности 
на имущество коллегии. Союз адвокатов не несет имущественной 
ответственности по обязательствам и долгам своих членов и 
государства, равно как и члены Союза адвокатов РК и государство не 
несут имущественной ответственности по обязательствам и долгам 
Союза адвокатов. 

Союз адвокатов РК несет ответственность по своим 
обязательствам и долгам в пределах принадлежащего ему имущества, 
на которое может быть обращено взыскание в соответствии с 
действующим законодательством. 

Деятельность Союза адвокатов РК прекращается по решению 
съезда либо по решению суда в случаях, предусмотренных 
законодательными актами Республики Казахстан. 

Президиум, рассматривающий вопрос о прекращении 
деятельности Союза адвокатов РК, по собственной инициативе 
принимает решение по этому вопросу большинством голосов своих 
членов, либо по решению суда. 

Решение съезда о прекращении деятельности Союза адвокатов 
РК принимается 2/3 голосов принимающих участие в работе съезда 
адвокатов. 

Союз адвокатов построен на основе организационных принципов, 
общих для всех общественных организаций, с учетом особенностей, 
свойственных адвокатуре и обусловленных ею задачами. 

Основными принципами Союза являются: 
- демократичность; 
- добровольность и равноправие членов; 
- самоуправление; 
- законность; 
- гласность. 
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Правила, которые устанавливаются Уставом, регулируют 
внутриорганизационную деятельность Союза адвокатов РК. В 
соответствии с ним органы Союза не обладают какими-либо 
административными полномочиями по отношению к коллегиям 
адвокатов и их членам. Основываясь на принципах децентрализации 
адвокатуры, он не вмешивается в деятельность коллегий адвокатов и 
не является его центральным или вышестоящим органом. Каждая 
коллегия адвокатов самостоятельна и независима ни от каких-либо 
органов, в том числе и от Союза адвокатов Республики Казахстан. 

§ 2. Органы Союза адвокатов Республики Казахстан и их 
полномочия 

Органами Союза адвокатов РК являются съезд, конференция, 
президиум, ревизионная комиссия, исполнительно-распорядительная 
дирекция. 

Высшим органом Союза адвокатов РК является съезд, его 
исполнительным органом - президиум, контрольным органом -
ревизионная комиссия. 

Все выборные должности Союза адвокатов РК могут заниматься 
одним лицом не более двух сроков подряд. 

Это положение является одним из основополагающих правовых 
и демократических принципов организации и деятельности 
адвокатуры, гарантом обеспечения гласности и открытости данного 
профессионального общественного объединения. 

Съезд и конференция вправе решать любые вопросы, 
относящиеся к деятельности Союза адвокатов РК. 

К исключительной компетенции съезда относятся следующие 
полномочия (всего шесть полномочий): 

- принятие и изменение Устава Союза адвокатов РК и положения 
о ревизионной комиссии; 

- избрание президента и вице-президента, ответственного 
секретаря Союза адвокатов РК; 

- избрание членов президиума и ревизионной комиссии; 
- заслушивание отчетов президиума и ревизионной комиссии об 

их деятельности; 
- принятие решения о прекращении деятельности Союза 

адвокатов РК; 
- утверждение сметы Союза адвокатов РК. 
Съезд созывается не реже одного раза в пять лет. Внеочередной 

съезд Союза адвокатов РК созывается президиумом по своей 
инициативе либо по требованию не менее ста членов Союза адвокатов 
РК в двухмесячный срок. 
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Съезд и конференция созываются с учетом норм представи-
тельства, устанавливаемых президиумом Союза адвокатов РК, и 
считаются правомочными при участии в ней не менее двух третей 
делегатов, избранных на общих собраниях первичных организаций 
Союза адвокатов РК. Все вопросы решаются простым большинством 
голосов адвокатов (но более пятидесяти процентов), участвующих в 
голосовании. 

Съезд прямым тайным голосованием сроком на пять лет избирает 
президента, вице-президента и ответственного секретаря Союза 
адвокатов РК. 

Президентом, вице-президентом и ответственным секретарем 
могут быть избраны только члены коллегий адвокатов - делегаты 
съезда - со стажем адвокатской работы не менее трех лет, 
непосредственно предшествующих избранию. 

Эти требования позволяют выбрать на ответственные должности 
наиболее квалифицированных и опытных адвокатов, имеющих 
большой стаж работы именно в коллегии адвокатов. Они должны 
осуществлять свою деятельность на демократических принципах 
законности, гуманизма, гласности, открытости и независимости и в 
необходимых случаях уметь отстоять законные права и интересы как 
адвокатов, так и Союза адвокатов РК и не допускать какого-либо 
вмешательства в его деятельность со стороны прокуратуры, судов, 
органов дознания и предварительного следствия, других 
государственных органов, политических партий, общественных 
объединений, иных организаций и должностных лиц, за исключением 
случаев, прямо предусмотренных законодательными актами. 

Президент, вице-президент исполняют свои обязанности на 
постоянной основе и получают установленные Союзом адвокатов РК 
должностные оклады. 

Так, на прошедшем очередном съезде Союза адвокатов РК 30 
ноября 2001 года сроком на пять лет президентом была избрана 
Куанышбаева Роза Сактагановна (она же является членом 
Квалификационной комиссии юстиции от сообщества адвокатов). 
Указом Президента Республики Казахстан от 21 марта 2002 года «Об 
изменении в составе Высшего Судебного Совета Республики 
Казахстан» в состав совета введен как президент Союза адвокатов РК 
Куанышбаева Роза Сактагановна. Приказом министра юстиции в 
состав Аттестационной комиссии юстиции введен вице-президент 
Союза адвокатов РК Карчегенов Кенжегали Кадырович. Всё это 
свидетельствует о признании всеми социальными институтами (в том 
числе высшими государственными должностными лицами и органами) 
значения адвокатуры и роли адвокатской деятельности в жизни 
казахстанского общества и государства. 

Президиум является исполнительным органом, постоянно 
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действующим в период между съездами. Члены президиума 
избираются прямым тайным голосованием сроком на пять лет в 
количестве, определяемом съездом в зависимости от объема и 
характера работ. Избранными в состав президиума считаются 
кандидаты, получившие большинство голосов участвующих в 
голосовании адвокатов (более пятидесяти процентов). 

Президиум, являясь постоянно действующим исполнительным 
органом, наделен широкими полномочиями, необходимыми ему для 
осуществления управления Союзом, и решает все текущие вопросы 
его деятельности, в том числе: 

- представляет Союз адвокатов РК в государственных органах, 
общественных организациях Республики Казахстан; 

- осуществляет международные связи Союза адвокатов РК; 
- проводит в жизнь решения съездов и конференций Союза 

адвокатов РК; 
- рассматривает планы и решает практические вопросы 

деятельности Союза адвокатов РК; 
- определяет структуру, штаты и условия оплаты труда работников 

Союза адвокатов РК в соответствии со сметой, утвержденной на съезде 
или конференции. 

Ревизионная комиссия является контрольно-ревизионным 
органом Союза адвокатов. 

Ревизионная комиссия избирается прямым тайным голосованием 
сроком на пять лет в количестве, определяемом съездом, и действует в 
соответствии с положением о ревизионной комиссии. 

На ревизионную комиссию возложена обязанность проведения 
ревизии финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная 
комиссия Союза адвокатов РК не обладает правом контрольно-
ревизионных функций по отношению к коллегиям адвокатов 63. 

Союз адвокатов РК и его органы действуют в соответствии с 
уставом Союза и не обладают властными полномочиями по отношению 
к коллегиям адвокатов и не разрешают споры адвокатов с коллегиями 
адвокатов. 

Деятельность Союза адвокатов осуществляется на всей 
территории Республики Казахстан, взаимодействуя с государствен-
ными органами и общественными организациями, он ставит своей 
задачей, прежде всего, обеспечение независимости адвокатуры, 
повышение ее роли в системе правоохранительных органов и 
организаций, укрепление законности и охраны прав и интересов лиц. 
обратившихся за юридической помощью. 

Надо отметить, что в последнее время наметилась негативная 
тенденция к снижению роли и значения адвокатуры и адвокатской 

63 Устав Союза адвокатов РК. 
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деятельности, которая проявляется в ограничении их независимости 
и самостоятельности со стороны руководства некоторых 
правоохранительных органов. Именно на это было особо обращено 
внимание делегатами Внеочередного съезда Союза адвокатов РК (30 
октября 1999 г.). В принятом Обращении отмечалось, что ни одно из 
высших должностных лиц Верховного Суда, Генеральной прокуратуры. 
Министерства юстиции. МВД, Налоговой полиции и КНБ не приняло 
участия в работе данного съезда, чтобы открыто обсудить назревшие 
проблемы, которые волнуют сегодня не только адвокатов, но и 
общество в целом. 

В Открытом же письме Союза адвокатов РК от 24 июня 2000 г. к 
высшим должностным лицам правоохранительных органов приводятся 
конкретные факты. В частности: «Ничем иным, как открытым 
посягательством на законные права адвокатов, умышленным грубым 
нарушением законности и попыткой оказать противоправное давление 
на адвокатов страны, мы расцениваем факты возбуждения уголовного 
дела против адвоката A.M. Гинзбурга - задержание в порядке ст. 132 
УПК РК и заключение его под стражу, а также попытку незаконного 
возбуждения уголовного дела против адвоката А. Аленова. Данные 
противоправные деяния следственных органов г. Алматы 
свидетельствуют о целенаправленности их действий, запугивании всех 
адвокатов и противодействии профессиональному выполнению ими 
своих обязанностей. Всё это является грубейшим нарушением 
конституционных принципов правового государства, и не при каких 
обстоятельствах терпимым быть не может»64. 

Закон РК «Об адвокатской деятельности», в частности ст. 17, 
гласит: «Должностные лица государственных органов не вправе прямо 
или косвенно препятствовать осуществлению адвокатской 
деятельности. Отождествление адвоката с лицом, которому он 
оказывает юридическую помощь, запрещается». Государственные 
органы обязаны принять неотложные меры по устранению всех 
нарушений законных прав и профессиональных обязанностей 
адвокатов и соблюдению законности органами, ведущими процесс. 

§ 3. Международный союз (содружество) адвокатов 

Адвокаты и их коллегии вправе на добровольной основе 
объединяться не только в республиканские (Союз адвокатов РК), но и 
в международные союзы (ассоциации) на началах индивидуального 
или коллективного членства. 

64 Открытое письмо Союза адвокатов РК от 24 июня 2000 года к высшим 
должностным лицам правоохранительных органов. 
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Свидетельством расширения и укрепления международных, 
профессиональных и культурных связей адвокатов разных государств 
и регионов является Международный союз (содружество) адвокатов 
(местонахождение постоянно действующего руководящего органа 
МС(С)А - Россия, г. Москва), созданный и зарегистрированный 28 
июля 1992 года. 

МС(С)А является коллективным членом Международного союза 
адвокатов со штаб-квартирой в Брюсселе и Международной 
Ассоциации юристов со штаб-квартирой в Лондоне. 

Деятельность Международного союза (содружества) адвокатов 
осуществляется на территории Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Латвии, Туркменистана, Узбекистана, Украины, ряда 
регионов Российской Федерации и других государств, где они созданы. 

В Беларуси и на Украине образованы отделения, в Казахстане -
филиал («Казахский филиал Международного союза (содружества) 
адвокатов») - общественной организации Международный союз 
(содружество) адвокатов), в Латвии - представительство Союза. 

Общее между Союзом адвокатов РК и МС(С)А состоит в том, 
что они не занимаются профессиональной адвокатской деятельностью, 
не руководят ею (что является выражением принципа децентрализации 
организации и деятельности адвокатуры - самоуправления и 
независимости на уровне каждой коллегии адвокатов и 
невмешательства в их деятельность, а также отсутствием центральных 
органов управления, стоящих над коллегиями и руководящими ими), 
а представляют и защищают законные права и интересы адвокатов и 
их коллегий в области международно-правовых отношений. 

Международный союз (содружество) адвокатов является 
общественной организацией адвокатов, основанной на принципах 
добровольности, членства, самоуправления, законности, гласности и 
равноправия его членов, независимо от их расовой и национальной 
принадлежности, гражданства, языка, пола, религии и социального 
происхождения. 

Деятельность организации является гласной, и информация о ее 
учредителях и программных документах общедоступной (например, 
Правовой и научно-экспертный центр МС(С)А проводит постоянную 
работу в Международной информационной службе INTERNET, 
направляет туда ежемесячную информацию о своей деятельности и 
его структурных подразделениях, обменивается информацией с 
адвокатами других государств). 

Коллективными членами могут быть союзы, ассоциации, 
коллегии адвокатов и иные общественные объединения адвокатов, 
признающие Устав и добровольно изъявившие желание вступить в 
МС(С)А. 
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Индивидуальными членами могут быть не только адвокаты, но и 
ученые, юристы, общественные деятели, активно содействующие 
реализации целей и задач этой организации (в отличие от Союза 
адвокатов РК, где членами могут быть только лица, являющиеся 
членами коллегии). МС(С)А насчитывает почти 10000 индивидуальных 
членов. 

МС(С)А является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, расчетные счета в банковских и кредитных учреждениях, 
круглую печать, штамп и бланки с указанием своего наименования, 
эмблему, образец, которой утверждается и регистрируется в 
предусмотренном законодательством порядке. 

МС(С)А является некоммерческой организацией. 
В Республике Казахстан членами МС(С)А могут создаваться его 

региональные отделения, деятельность которых регулируется 
законодательством РК, соответствующими положениями (в частности. 
Положением о филиале «Казахский филиал международного союза 
(содружества) адвокатов» общественного объединения 
Международный союз (содружество) адвокатов и его Уставом). 

Цель деятельности МС(С)А совпадает с целью деятельности 
Союза адвокатов РК, так как они представляют целостную систему 
адвокатуры и являются едиными. Например: участие в формировании 
основ правового государства; содействие обеспечению высоких 
стандартов адвокатского мастерства, профессиональной этики, 
единства и сотрудничества адвокатов; пропаганда и распространение 
признанных мировым сообществом принципов и гарантий 
независимости и свободы адвокатуры и т.д. (см. § 1 Глава VII), которые 
закреплены в Уставе этих общественных объединений. 

МС(С)А для выполнения указанных целей и задач: 
-создает научно-исследовательский институт адвокатуры, изучает 

и распространяет опыт лучших адвокатов; 
- организует научно-методическую работу по совершенствованию 

деятельности адвокатуры; 
- оказывает помощь адвокатским объединениям в проведении 

профессиональной учебы и научно-практических конференций; 
- организует международные семинары, конгрессы и 

конференции; 
- участвует в организации стажировок адвокатов в коллегиях и 

фирмах иных регионов и государств; 
- учреждает печатный орган МС(С)А и распространяет 

методическую литературу для адвокатов (необходимо отметить, что 
результатом деятельности МС(С)А явилось издание ежемесячного 
журнала «Адвокат», который имеет большое значение в плане 
объединения адвокатов, повышения их профессионального уровня, а 
также пропаганды и изучения опыта зарубежных адвокатов); 
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- организует обмен делегациями адвокатов между Союзами 
(ассоциациями) адвокатов разных государств и регионов; 

- разрабатывает проблемы адвокатской этики; 
- изучает и обобщает положения адвокатов в Правовых системах 

различных государств и в необходимых случаях направляет органам 
власти государств и Международным организациям ходатайства об 
устранении нарушений прав и свобод адвокатов; 

- проводит независимую правовую экспертизу нормативных 
правовых актов по просьбе государственных органов и общественных 
организаций, содействует разработке законодательства об адвокатской 
деятельности и иных нормативных правовых актов; 

- осуществляет другие полномочия, предусмотренные 
международным правом и законодательством государств об 
общественных объединениях. 

Имущество МС(С)А формируется за счет: 
- вступительных и членских взносов; 
-добровольных взносов и пожертвований предприятий; 
- поступлений от проведенных лекций, выставок, 

оздоровительных, спортивных и иных мероприятий; 
- доходов от предпринимательской деятельности МС(С)А, 

гражданско-правовых сделок, внешнеэкономической деятельности 
МС(С)А; 

- и иных, не запрещенных законом поступлений. 
МС(С)А может иметь в собственности земельные участки, здания, 

строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, 
инвентарь, имущество культурно-просветительного и 
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие 
ценные бумаг и и иное имущество, необходимое для материального 
обеспечения деятельности, предусмотренной Уставом. 

В собственности могут также находиться учреждения, 
издательства, средства массовой информации, созданные и 
приобретенные за счет средств МС(С)А. 

Он, как собственник, владеет, пользуется и распоряжается 
принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению в порядке, 
установленном законодательством, Уставом МС(С)А и решениями 
Ассамблеи для достижения уставных целей. 

Имущество и денежные средства, а также доходы от 
предпринимательской деятельности МС(С)А не могут 
перераспределяться между членами МС(С)А, а используются только 
для выполнения уставных задач. 

Прекращение деятельности МС(С)А может быть произведено 
путем его реорганизации либо ликвидации и осуществляется 
постановлением Ассамблеи. Оставшееся после ликвидации МС(С)А 
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имущество направляется на цели, определяемые постановлением 
Ассамблеи, а в спорных случаях - решением суда. 

Ассамблея, рассматривающая вопросы реорганизации и 
ликвидации МС(С)А, учитывает только один голос от страны, а также 
от субъекта федерации и конфедерации. В этих случаях, как правило, 
в голосовании принимают участие руководители делегаций адвокатов 
от каждого государства. 

§ 4. Руководящие органы МС(С)А, порядок образования и 
их компетенция 

Органами МС(С)А являются Ассамблея (съезд), Президиум, 
Правление и Ревизионная комиссия. 

В случаях, предусмотренных Уставом, для реализации задач 
МС(С)А IІравлением учреждаются Адвокатский фонд и иные фонды, 
научно-исследовательский институт адвокатуры, комитеты и секции 
по различным направлениям адвокатской деятельности, а также иные 
рабочие органы МС(С)А и утверждаются их уставы (положения). 

Высшим органом МС(С)А является Ассамблея (съезд), его 
исполнительным органом - Правление, контрольным органом -
Ревизионная комиссия. 

Ассамблея, являясь высшим органом МС(С)А, собирается раз в 
четыре года в месте, определяемом Президиумом или Правлением 
МС(С)А. 

Ассамблея вправе решать любые вопросы, связанные с 
осуществлением целей и задач МС(С)А. Так. согласно Уставу, к 
исключительной компетенции Ассамблеи относятся: 

- принятие решения о создании, реорганизации или ликвидации 
МС(С)А; 

- утверждение Устава МС(С)А и Положения о Ревизионной 
комиссии, также внесение в них дополнений и изменений; 

- избрание Президиума, Правления и Ревизионной комиссии. 
Ассамблея прямым голосованием сроком на четыре года избирает 

Президиум в составе Президента (председателя Президиума), первых 
вице-президентов, вице-президентов по направлениям деятельности 
МС(С)А и вице-президентов по одному от адвокатов каждый страны, 
также Правление и Ревизионную комиссию. 

Президентом и первыми вице-президентами могут быть избраны 
только адвокаты, состоящие членами коллегии адвокатов не менее 
десяти лет. непосредственно предшествующих избранию. 

На 4-й Ассамблеи Международного союза (содружества) 
адвокатов, состоявшейся 26 мая 2000 года в Москве, был избран 
руководящий состав Президиума и Правления. Так. Президентом был 
избран Воскресенский Георгий Михайлович, а первым вице-
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президентом Гофштейн Михаил Александрович. Среди вице-
президентов двое представляют Республику Казахстан - Жанабилов 
Нурлан Еркинович (Председатель Казахского филиала 
Международного союза (содружества) адвокатов, г. Алматы) и Носова 
Лариса Степановна (Городская коллегия адвокатов, г. Астана), членом 
Правления также избрана Токмурзина Светлана Геннадьевна 
(«Азияинюрколлегия», г. Астана). Это является своеобразным 
свидетельством авторитета казахстанских адвокатов. 

Ассамблея также предложила новому составу Президиума и 
Правлению МС(С)А: 

- обеспечить более тесное сотрудничество между адвокатами СНГ, 
организовать обмен делегациями и проведение совместных семинаров 
и научно-практических конференций; 

- совершенствовать работу по организации научно-практических 
конференций за рубежом и в странах Содружества; 

- укреплять взаимодействие с Советом Европы и 
международными юридическими организациями; 

-организовать проведение мероприятий по изучению Конвенции 
по защите прав человека и основных свобод, Регламента и деятельности 
Европейского Суда по правам человека, а также опыта адвокатов 
демократических стран по оказанию юридической помощи гражданам 
и организациям; 

- вновь обратиться к правительствам стран СНГ с предложением 
о заключении договоров о возможности оказания юридической 
помощи адвокатами СНГ на всей территории содружества; 

- принять меры к возрождению курсов подготовки и 
переподготовки адвокатов; 

- изучить, перевести на русский язык и опубликовать 
общепризнанные международные нормы, а также принципы и 
стандарты Совета Европы, определяющие основы адвокатской 
деятельности; 

- постоянно информировать Президиум обо всех случаях 
необоснованного преследования адвокатов, нарушения их прав и 
свобод. 

Уставом в случае необходимости предусмотрен созыв 
Внеочередной Ассамблеи. Она собирается по инициативе Президента, 
Президиума или Правления МС(С)А, либо по требованию одной трети 
членов МС(С)А в трехмесячный срок. 

Ассамблея созывается с учетом норм представительства, 
устанавливаемых Правлением МС(С)А, и считается правомочной при 
участии в ней более пятидесяти процентов делегатов, избранных 
коллективными членами и региональными организациями. Все 
вопросы решаются простым большинством голосов участвующих в 
ее работе адвокатов. 

119 



Правление является исполнительным органом, действующим в 
период между Ассамблеями, и собирается на свои заседания не реже 
одного раза в год и принимает решения большинством голосов 
присутствующих членов Правления. 

Правление наделено широкими полномочиями, необходимыми 
ему для осуществления деятельности МС(С)А, и решает все текущие 
вопросы его деятельности, в том числе: 

- заслушивает отчеты Президента о работе Президиума; 
- утверждает смету доходов и расходов союза; 
- определяет структуру, штаты, размер оплаты труда работников 

МС(С)А; 
- кооптирует новых вице-президентов и членов Правления с 

последующим их утверждением Ассамблеей; 
- утверждает целевые программы МС(С)А, руководителей 

постоянно действующих комитетов, комиссий и других органов 
МС(С)А; 

- обсуждает иные текущие вопросы деятельности МС(С)А, не 
относящиеся к исключительной компетенции Ассамблеи. 

Ревизионная комиссия является контрольно-ревизионным 
органом МС(С)А. 

Ревизионная комиссия избирается прямым голосованием сроком 
на четыре года в количестве, определяемом Ассамблеей, и действует в 
соответствии с Положением о Ревизионной комиссии65. 

Международный союз (содружество) адвокатов действует в 
соответствии со своим уставом и не обладает властными полномочиями 
по отношению к национальным союзам, коллегиям и ассоциациям 
адвокатов и их членам. 

Казахский филиал Международного союза (содружества) 
адвокатов, зарегистрированный Министерством юстиции РК 20 июля 
1998 года, руководствуется в своей деятельности Положением о 
филиале «Казахский филиал международного союза (содружества) 
адвокатов», Уставом МС(С)А, действующим законодательством в 
Республике Казахстан, Законом «Об адвокатской деятельности», а 
также нормами международного права. 

Казахский филиал является структурным подразделением 
общественного объединения - Международного союза (содружества) 
адвокатов (МС(С)А) и относится к неправительственным, 
общественным, некоммерческим, международным объединениям, 
осуществляющим защиту и представительство интересов адвокатов. 
Он обеспечивает: солидарность, сотрудничество и взаимопомощь 
адвокатов различных государств; защиту прав и интересов адвокатов; 

65 Устав Международного союза (содружества) адвокатов //Адвокат. 2000. -
№5. 
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содействие развитию юридической науки, повышению правовой 
культуры населения и т.д. 

Установление и расширение международного сотрудничества 
адвокатов повлекли за собой необходимость разработки и унификации 
общих правил, применяемых в деятельности адвокатов. Среди них: 

Пакт ООН «Основные положения о роли адвокатов» от 1990 года, на 
его основе был принят Европейским сообществом адвокатов «Общий 
кодекс правил для адвокатов Европейскою сообщества». Данные 
документы включают ряд положений, отсутствующих в национальных 
законодательствах, в том числе и Казахстана (профессиональная этика, 
доверие и личная порядочность, конфиденциальность, недопустимость 
отдельных видов деятельности и некоторые другие). 

Целью принятия этих общих правил явились предложения о том, 
чтобы положения, изложенные в Кодексе: 

«были признаны действующими на основе консенсуса всех 
объединений адвокатов стран Европейского сообщества; 

- были как можно скорее приняты как подлежащие исполнению 
в соответствии с процедурами, регулирующими международную 
деятельность адвокатов, существующими как в рамках какого-либо 
государства в отдельности, так и всего сообщества в целом; 

- принимались во внимание в процессе пересмотра 
деонтологических правил и правил профессиональной практики с 
целью их дальнейшего приведения к взаимному соответствию»66. 

«Как следует из данной выдержки, по аналогии соотносимости 
международных соглашений с законодательством отдельного 
государства, адвокатское право также предполагает унификацию 
национальных законов с Общим кодексом правил адвокатов 
Европейского сообщества. На это прямо указывает требование о 
применении двойной деонтологии, то есть соблюдение «правил долга» 
(«деонт» - долг, «логос» - наука, т.е. учение о долге, составляющее 
раздел этики) адвокатами отдельного государства и Европейского 
сообщества. Поэтому можно сделать вывод, что возникают новый 
правовой порядок и взаимосвязь с мировой законодательной 
практикой, в связи с чем одной из правотворческих задач суверенного 
Казахстана является создание системы законодательства, 
ориентированной на цивилизованные формы осуществления 
адвокатской деятельности»67. 

66Общий кодекс правил для адвокатов Европейского сообщества //Адвокат. -
1995. - № 10. 

67 Жалыбин С.М. Правовое положение адвоката в уголовном 
судопроизводстве. - Алматы: Жеті жаргы, 1998. - С.114. 
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Обеспечение квалифицированной юридической помощью 
гражданам и организациям, право выбора лицом (клиентом) адвоката 
для защиты и представительства своих законных прав и интересов 
являются задачами не только профессиональных объединений 
адвокатов (коллегий, ассоциаций, союзов и т.д.), но и, прежде всего, 
государства и общества. Таким образом, практическая реализация 
Конституции РК, Закона РК от 5 декабря 1997 года «Об адвокатской 
деятельности» и иных законодательных актов создала реальные 
предпосылки построения демократического, правового государства. 
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О С О Б Е Н Н А Я Ч А С Т Ь 

ГЛАВА VI. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ АДВОКАТА ПО 
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

§ 1. Участие адвоката в уголовном процессе, как один из видов 
юридической помощи 

Адвокаты в своей профессиональной деятельности оказывают 
различную юридическую помощь. Следует иметь в виду, что УПК РК 
дает каждому широкие и равные возможности в получении 
квалифицированной юридической помощи. При этом юридическая 
помощь по своему содержанию охватывает широкий круг действий, в 
том числе осуществление представительства и защиты физических и 
юридических лиц в органах дознания, предварительного следствия, 
судах. Участие адвоката в уголовном процессе - это одно из важнейших 
направлений адвокатской деятельности, которое в основном связано 
с осуществлением функции защиты обвиняемых (подозреваемых). 

Защита - это процессуальная деятельность, осуществляемая 
стороной защиты в целях обеспечения прав и интересов лиц, которые 
подозреваются в совершении преступления, опровержения или 
смягчения обвинения, а также реабилитации лиц, неправомерно 
подвергшихся уголовному преследованию. 

Стороной защиты являются подозреваемый, обвиняемый, их 
законные представители, защитник, гражданский ответчик и его 

представитель. 
На каждой стадии уголовного процесса обвиняемый нуждается 

в помощи защитника, без которой он не в состоянии приводить 
доказательства своей невиновности, а также выявлять обстоятельства, 
опровергающие обвинение или смягчающие его ответственность. 

Защитник - это лицо, осуществляющее в установленном законом 
порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и 
оказывающее им юридическую помощь. 

Подозреваемым признается лицо, в отношении которого на 
основаниях и в порядке, установленных УПК РК, возбуждено 
уголовное дело в связи с подозрением его в совершении преступления, 
о чем ему объявлено следователем, дознавателем, либо осуществлено 
задержание, либо применена мера пресечения до предъявления 
обвинения. 

Обвиняемым признается лицо, в отношении которого вынесено 
постановление о привлечении в качестве обвиняемого, либо лицо, в 
отношении которого в суде возбуждено уголовное дело частного 
обвинения, а также лицо, в отношении которого составлен и утвержден 
начальником органа дознания протокол обвинения. 
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Закон конкретно определяет лиц. которые могут быть допущены 
в качестве защитников. 

К ним относятся: 
а) адвокаты, т.е. лица, состоящие членами коллегии адвокатов; 
б) супруг (супруга); 
в) близкие родственники или законные представители: 
г) представители профессиональных союзов и других 

общественных объединений по делам членов этих объединений, 
которые выделяют своею представителя, снабжая соответствующими 
документами (решение или протокол, доверенность), подтверждаю-
щими его полномочия в качестве защитника. 

Следует подчеркнуть, что в уголовно-процессуальном 
законодательстве Республики Казахстан (п.2 ст. 70 УПК РК) 
иностранные адвокаты допускаются к участию в деле в качестве 
защитников, если это предусмотрено международным договором 
Республики Казахстан с соответствующим государством на взаимной 
основе, в порядке, определяемом законодательством. 

Защитники (адвокаты) допускаются к участию в деле с момента 
предъявления обвинения либо признания лица подозреваемым с 
момента осуществления его задержания, либо применения меры 
пресечения до предъявления обвинения. 

Одно и то же лицо не может быть защитником двух 
подозреваемых, обвиняемых, если интересы одного из них 
противоречат интересам другого. 

Профессиональная защита по уголовным делам осуществляется 
только адвокатами. 

Провозгласив право на получение квалифицированной 
юридической помощи, Конституция Республики Казахстан закрепила 
принцип обеспечения всех граждан правом на профессиональную 
защиту свобод и законных интересов, включая право на защиту от 
уголовного преследования (ст.28 УІІК РК). В соответствии с данным 
положением лица, производящие дознание, следователь, прокурор, суд 
обязаны по каждому делу обеспечить гражданину реальную 
возможность осуществления своих прав. Прямое или косвенное 
ограничение прав или, наоборот, установление иных преимуществ по 
мотивам социального происхождения, должностного или 
имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, 
отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым 
иным обстоятельствам наказываются но закону. 

В УПК РК определены субъекты, которые в ходе уголовного 
процесса имеют право на получение квалифицированной юридической 
помощи. Ими являются лица, чьи права и интересы защищаются или 
представляются в ходе уголовного судопроизводства (подозреваемый, 
обвиняемый, подсудимый, осужденный потерпевший, частный 
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обвинитель, гражданский истец, гражданский ответчик, свидетель). 
Здесь необходимо учитывать, профессиональная защита является 

разновидностью защиты по уголовным делам. Ей присущи все 
признаки, характерные для защиты (ст.7 п. 19 УПК РК), но в то же 
время она обладает рядом особенностей, связанных с правовым 
статусом адвоката и регулируемых Законом РК «Об адвокатской 
деятельности». Такими особенностями, в частности, являются 
независимость адвоката, профессиональные нормы поведения 
адвоката, гарантии адвокатской деятельности, адвокатская тайна, 
дисциплинарная ответственность членов коллегии адвокатов и др. 

Таким образом, представляется, что профессиональная защита -
это процессуальная деятельность адвоката, осуществляемая только на 
основе предусмотренных и установленных в уголовно-процессуальном 
законодательстве способов и средств, с целью оказания 
квалифицированной юридической помощи, важнейшей частью 
которой является обеспечение защиты прав и интересов обвиняемого, 
подозреваемого, опровержение или смягчение обвинения, 
реабилитация лица, неправомерно подвергшегося уголовному 
преследованию68. 

Потребность пользоваться помощью профессионального 
защитника (адвоката) вызывается также особыми сложностями 
порядка судопроизводства и невосполнимыми правовыми 
последствиями, которые могут возникнуть в ходе уголовной процедуры 
при решении многих юридических вопросов. 

Несоблюдение этого основополагающего конституционного 
принципа при осуществлении правосудия следует считать, наиболее 
существенным нарушением норм уголовно-процессуального закона, 
которое влечет отмену любых решений государственных органов и 
должностных лиц, если оно ограничивает право обвиняемого 
(подозреваемого) на защиту. 

Общество и государство заинтересованы в том, чтобы ни один 
гражданин не был без достаточных оснований привлечен к уголовной 
ответственности и осужден. Государство, выполняя конституционную 
гарантию обеспечения права на защиту, предоставляет адвокату 
значительные права, в том числе гарантии его адвокатской 
деятельности. В частности, органы дознания, предварительного 
следствия и суды обязаны незамедлительно, с момента допуска 
адвоката к участию в деле, выдать ему письменное подтверждение о 
его допуске к участию в деле на весь период содержания под стражей 
его подзащитного; органы дознания и предварительного следствия в 
случаях, предусмотренных процессуальным законом, обязаны 
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уведомлять адвоката о необходимости его участия в следственных и 
иных процессуальных действиях в согласованный с адвокатом срок и 
др. 

Свою деятельность адвокат осуществляет, являясь членом 
коллегии адвокатов. Хотя, как говорилось выше, адвокат являегся 
основным, но не единственным лицом, оказывающим юридическую 
помощь. Нo именно профессиональный опыт и правовые знания 
позволяют адвокату в уголовном судопроизводстве оказать 
обвиняемым (подозреваемым) наиболее квалифицированную помощь, 
в том числе осуществлять представительство и защиту физических и 
юридических лиц в органах дознания, предварительного следствия, 
судах. Выполнение адвокатских функций по оказанию юридической 
помощи является профессиональным долгом уполномоченного 
государством адвоката-защитника, который не вправе отказаться от 
взятых на себя обязательств по защите. Для адвоката осуществление 
защиты является профессиональной деятельностью. 

Согласно законодательству к участию в уголовном процессе 
допускаются и иные категории защитников. Поэтому в нормативном 
постановлении от 6 декабря 2002 г. №26 «О практике применения 
уголовно-процессуального законодательства, регулирующего право на 
защиту» Верховный суд РК впервые закрепил правило, по которому 
право на защиту должно реализовываться с участием 
профессиональных адвокатов или иных лиц, допущенных в качестве 
защитника, - супруги (супруга), близких родственников или законных 
представителей подозреваемого, обвиняемого, представителей 
профсоюзов и других общественных объединений, только при условии 
наличия у них специальных юридических знаний и способности 
оказать подзащитным реальную квалифицированную юридическую 
помощь. Органы дознания, следствия и суды обязаны выяснить этот 
вопрос и, если защитник, избранный подозреваемым, обвиняемым, 
подсудимым, осужденным, не способен представлять интересы 
подзащитного, обсудить вопрос о привлечении к делу 
профессионального адвоката. В этом случае супруг (супруга), близкие 
родственники или законные представители подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого представители профсоюзов и других 
общественных объединений могут участвовать в деле наряду с 
адвокатом. Это способствует полному, всестороннему и объективному 
расследованию, рассмотрению и разрешению дела в отношении 
привлеченного к уголовной ответственности лица. 

Адвокат - не только защитник, но и независимый гарант 
обеспечения законных прав и интересов любого лица, вовлеченного в 
сферу судопроизводства. И потому участие адвоката в уголовном 
процессе всегда будет способствовать эффективной защите прав 
каждого гражданина Республики Казахстан. 
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Оказывая обвиняемому юридическую помощь, адвокат 
содействует разрешению задач уголовного судопроизводства. Этим и 
объясняется тот факт, что расследование или рассмотрение дела без 
защитника (адвоката), когда его участие обязательно, является 
существенным нарушением закона. 

Во всех стадиях уголовного процесса обвиняемому 
(подозреваемому) законом предоставляется и гарантируется широкий 
круг прав на защиту, важным условием которой является строгое 
соблюдение процессуальных норм и положений уголовного 
судопроизводства, в частности, принципа состязательности и 
равноправия сторон обвинения и защиты, всестороннего, полного и 
объективного исследования обстоятельств дела. 

В связи с предоставлением обвиняемому права иметь защитника, 
возникает необходимость рассмотреть основания обязательного 
участия защитника в уголовном деле; обстоятельства, исключающие 
участие адвоката в качестве защитника; порядок приглашения, замены 
и назначения защитника; процессуальное положение, обязанности и 
права защитника. 

§ 2. Основания обязательного участия защитника в 
уголовном деле 

Закон предусматривает следующее основание обязательного 
участие защитника по уголовному делу. 

Во-первых, таким основанием является ходатайство об этом 
подозреваемого (обвиняемого) иметь защитника. Институт 
обязательного участия защитника предусматривает его участие, прежде 
всего, по волеизъявлению и согласию самого подозреваемого, 
обвиняемого. 

При этом никто не может навязать подозреваемому (обвиняемому) 
в качестве защитника определенное лицо. Воспрепятствование праву 
выбора подозреваемого или обвиняемого пользоваться помощью 
избранного им защитника является существенным нарушением 
процессуального законодательства. В случае невозможности по каким-
либо причинам предоставления избранного защитника (отпуск, 
командировка, болезнь и т.д.), лицо, производящее дознание, 
следователь, прокурор вправе предложить подозреваемому или 
обвиняемому пригласить другого защитника либо обеспечивают им 
защитника через юридическую консультацию. 

Орган, ведущий процесс, не вправе игнорировать ходатайство 
обвиняемого (подозреваемого) иметь защитника. На какой стадии он 
просил обеспечить участие защитника - решающего значения не имеет. 
Важно, что юридическую помощь обвиняемый счел для себя 
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необходимой, а это в свою очередь обязывает следователя и суд 
обеспечить его защитником. 

Во-вторых, участие защитника обязательно, если подозреваемый 
или обвиняемый не достиг совершеннолетия. Несовершеннолетним 
является лицо, которое не достигло восемнадцати лет на момент 
совершения им преступления, а также лицо, обвиняемое в нескольких 
преступлениях, одно из которых совершено им в возрасте до 
восемнадцати лет. 

По делам о преступлениях несовершеннолетних защитник 
допускается с момента первого допроса несовершеннолетних в 
качестве подозреваемого или обвиняемого, а в случае задержания либо 
ареста до предъявления обвинения - с момента задержания либо ареста. 

Если несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый) либо 
их законные представители не заключили соглашения с адвокатом, 
следователь, прокурор, суд должны обеспечить участие защитника по 
делу. 

В-третьих, подозреваемый или обвиняемый в силу своих 
физических или психических недостатков не может самостоятельно 
осуществлять свое право на защиту. В этом случае следует понимать, 
что данное лицо, хоть и признанно вменяемым, но страдает 
постоянным или временным расстройством душевной деятельности, 
существенным дефектом речи, зрения, слуха или другими тяжелыми 
недугами. 

Уголовно-процессуальный кодекс не содержит исчерпывающего 
перечня лиц, имеющих физические недостатки, хотя здесь следует 
иметь в виду глухих, немых, слепых и др. Что касается остальных лиц 
данной категории, то критерием служит то, что в силу иных недостатков 
они не могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту, или 
они таковы, что в значительной мере затрудняют реализовывать право 
на юридическую помощь. 

Психический недостаток - любое психические заболевание, 
влияющее на полноту отражения действительности в сознании 
человека. Однако следует иметь в виду, что это такие недостатки, 
которые не позволяют признать обвиняемого невменяемым и не 
устраняют ответственности за совершенное преступление, но 
препятствуют или затрудняют обвиняемому лично осуществлять свое 
право на защиту. 

В-четвертых, подозреваемый или обвиняемый не владеет языком, 
на котором ведется судопроизводство. 

Уголовное судопроизводство в Республике Казахстан ведется на 
государственном языке, а при необходимости в судопроизводстве 
наравне с ним употребляются русский язык или другие языки. Под 
другим языком подразумевается язык большинства населения данной 
местности. 
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Производство по одному и тому же уголовному делу 
осуществляется на одном из языков судопроизводства (исходя из 
быстроты и полноты, эффективности, целесообразности), 
установленном постановлением органа, ведущего уголовный процесс. 

Любое ограничение прав обвиняемого, адвоката, не владеющих 
или недостаточно владеющих языком, на котором ведется производство 
по делу, и не обеспечение права выступать в суде на родном языке или 
другом языке, которым они владеют, являются существенным 
нарушением норм уголовно-процессуального закона. 

В-пятых, лицо обвиняется в совершении преступления, за которое 
в качестве меры наказания может быть назначено лишение свободы 
на срок свыше десяти лет. пожизненное лишение свободы либо 
смертная казнь. 

Учитывая тяжесть наказания и те невосполнимые последствия 
для лица, обеспечение права обвиняемого на защиту - важное и 
необходимое условие того, что государство дает возможность через 
адвоката активно защищаться и отстаивать позицию обвиняемого, 
прежде всего, от необоснованного обвинения, изобличения и наказания 
действительно виновных в совершении преступления и т.д. Всё это 
позволяет обеспечить объективное, беспристрастное расследование 
и разрешение уголовного дела, добиваться (путем обжалования) 
необоснованности применения и смягчения данной меры наказания. 

В-шестых, к обвиняемому применен арест в качестве меры 
пресечения или он принудительно направлен на стационарную судебно-
психиатрическую экспертизу. 

Основанием содержания под стражей, подозреваемых и 
обвиняемых, в отношении которых в качестве меры пресечения 
применен арест, является постановление следователя, дознавателя, 
санкционированное прокурором, постановление прокурора или судьи 
либо постановление суда об избрании меры пресечения в виде ареста, 
вынесенное в соответствии с УПК РК. Содержание под стражей - это 
установленная законом временная изоляция в специальных 
учреждениях и помещениях задержанных, подозреваемых, а также лиц, 
в отношении которых избрана мера пресечения в виде ареста. 

По сравнению с иными мерами пресечения арест является самым 
строгим, существенно ограничивающим конституционные права и 
свободы человека, который до обвинительного приговора, в силу 
презумпции невиновности считается невиновным. В этом случае 
обязательное участие защитника является надежной гарантией против 
возможных ошибок и злоупотреблений со стороны органов, ведущих 
уголовный процесс, а также исключения применения действий, 
имеющих целью причинение физических или нравственных страданий 
подозреваемому и обвиняемому, содержащему под стражей. 
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При принудительном направлении органами, ведущими процесс, 
следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 14, 247 УПК 
принудительное помещение в медицинское учреждение обвиняемого, 
подозреваемого, содержащегося под стражей, для производства 
судебно-психиатрической экспертизы осуществляется на основании 
указания об этом в постановлении следователя, а помещение в 
медицинское учреждение для проведения судебно-психиатрической 
экспертизы лица, не содержащегося под стражей, допускается с его 
согласия, а при отсутствии таковою - по постановлению суда. 
Обязательное участие защитника позволит соблюсти надлежащим 
образом процессуальные права обвиняемого (основания для 
принудительного направления следователем или судом для СПЭК), 
если же он относится к лицам, совершившим запрещенные уголовным 
законом деяния и страдающим психическими заболеваниями, то к нему 
не может быть применено данное следственное действие (при 
необходимости могут применяться меры безопасности). 

В-седьмых, между интересами подозреваемых или обвиняемых, 
один из которых имеет защитника, имеются противоречия (признание 
обвинения одним и оспаривание другим; изобличение одним 
подсудимым другого; возражения, вызванные характером обвинения, 
предъявленного каждому из них и т.п.). Объясняется это тем, что 
подсудимого, интересы которого противоречат интересам других 
подсудимых, проходящих с ним по одному делу и имеющих 
защитников, ставят в неравное процессуальное положение. 

В-восьмых, в производстве по уголовному делу участвует 
представитель потерпевшего (частного обвинителя) или гражданского 
истца. Для соблюдения принципа обеспечения равенства сторон и 
состязательности участников судопроизводства, а также всестороннего, 
полного и объективного исследования обстоятельств дела участие 
защитника является обязательным. 

В-девятых, при рассмотрении дела в суде участвует 
государственный обвинитель. Участие прокурора в судебном 
разбирательстве ставит подсудимого, не имеющего защитника, в 
неравное положение не только перед судом, но и профессиональным 
юристом. Поэтому закон определил в этих случаях обязательное 
участие защитника (адвоката). 

В-десятых, обвиняемый находится вне пределов РК и уклоняется 
от явки в органы предварительного следствия69. 

В случаях наличия первых шести, а также десятого оснований 
участие защитника обеспечивается с момента признания лица 

69 Закон РК от 16 марта 2001 г. «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления борьбы с 
организованной преступностью и коррупцией». 
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подозреваемым или обвиняемым, в седьмом случае - с момента 
выявления противоречия между интересами подозреваемых или 
обвиняемых. По восьмому и девятому основаниям - с момента предания 
обвиняемого суду. 

Итак, обязательное участие защитника в деле преследует цель 
усилить охрану прав и законных интересов лиц, нуждающихся в силу 
вышеуказанных обстоятельств в дополнительных гарантиях. В случаях, 
предусмотренных основаниями 2-4, 6 (при принудительном 
направлении обвиняемого на стационарную судебно-психиатрическую 
экспертизу), отказ обвиняемого от защитника не может быть принят 
органом, ведущим уголовный процесс. Нарушение этих требований 
влечет обязательное проведение дополнительного расследования или 
отмену приговора. 

Наконец, о последнем основании, когда защитник обязан 
участвовать в производстве по уголовному делу, но которое, к 
сожалению, не нашло отражение в действующем законодательстве. В 
практической деятельности органов, ведущих уголовный процесс, 
часто встречаются дела, материалы которого приводят следователя, 
прокурора, судью или суд к сомнениям в способности обвиняемого 
самостоятельно осуществлять свое право на защиту. Основанием для 
такого сомнения являются проявление со стороны обвиняемого 
безразличного отношения к делу, низкий уровень умственного развития 
и образования и иные возможные появления обстоятельств, имеющих 
значения для дела, и т.д. 

Если при наличии этих оснований защитник не приглашен самим 
подозреваемым, обвиняемым, их законными представителями, а также 
друг ими лицами по их поручению, орган, ведущий уголовный процесс, 
обязан обеспечить участие защитника на соответствующей стадии 
процесса, о чем им выносится постановление, которое является 
обязательным для членов коллегии адвокатов. 

Согласно ст.302 УПК РК при назначении главного судебного 
разбирательства судьей разрешается вопрос о допущении в качестве 
защитника лица, избранного обвиняемым, или о назначении 
последнему защитника. При этом законодатель не ограничивает 
назначение защитника каким-либо перечнем дел, следовательно, это 
может быть любое дело. 

Таким образом, решение следователя, прокурора, судьи и суда -
юридический факт, создающий правовое основание для обязательного 
участия защитника в уголовном деле как в случаях, предусмотренных 
ст.71 УПК РК, так и в иных случаях. 

Если участие защитника обязательно, но он не может быть 
приглашен обвиняемым, его законным представителем или другими 
лицами, следователь, прокурор или суд обязаны принять меры к 
назначению защитника. 
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Но как в этой ситуации быть с поручением защиты конкретному 
адвокату? Обвиняемому принадлежит право выбора защитника при 
защите по соглашению с юридической консультацией. Требование же 
обвиняемого о выделении конкретного адвоката при защите по 
назначению вряд ли подлежит обязательному удовлетворению. 

Следует учесть и то, что распределение обязанностей между 
адвокатами относится к исключительной компетенции органов и 
должностных лиц коллегии адвокатов. Вопрос этот не процессуальный, 
а поэтому следователь, прокурор, судья или суд не имеют правовых 
оснований требовать назначения определенного адвоката. Разумеется, 
органы и должностные лица коллегии при назначении защитника 
должны учитывать жизненный и профессиональный опыт адвоката, 
сложность дела и другие объективные обстоятельства. 

Как уже отмечалось, при осуществлении защиты по уголовным 
делам адвокат обязан использовать все указанные в законе средства и 
способы в целях выяснения обстоятельств, оправдывающих 
обвиняемого или смягчающих его ответственность, и оказывать 
обвиняемому необходимую юридическую помощь. 

С целью обеспечения прав подзащитного законодатель обязал 
адвоката принять на себя защиту подозреваемого, обвиняемого или 
подсудимого, за исключением случаев, указанных в ст. 97 УПК РК 
(устранения от участия в производстве по уголовному делу защитника, 
представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского 
ответчика). 

Все эти положения закона гарантируют для лиц, привлеченных к 
ответственности, пользоваться помощью профессионального юриста, 
независимо от тяжести преступления и иных обстоятельств, а в случае 
постановления незаконного и несправедливого, с точки зрения 
подзащитного или самого адвоката, приговора, они вправе обжаловать 
его в установленном порядке. 

Адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты 
подозреваемого или обвиняемого. 

Отказ адвоката от принятого поручения (за исключением его 
болезни и иных объективных обстоятельств) по уголовному делу по 
каким бы то ни было причинам является дисциплинарным проступком. 

Принимая решения о невозможности выполнения поручения, адвокат 
обязан поставить об этом в известность лицо, обратившееся за 
помощью, заранее, чтобы оно имело возможность обратиться к другому 
адвокату. 

Если адвокат усматривает основания для обжалования решения 
суда, а подзащитный возражает, в этом случае необходимо получить 
письменный отказ осужденного. Это правило не распространяется на 
несовершеннолетних и лиц, страдающих физическими и 
психическими недостатками. 
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Таким образом, адвокат (защитник), оказывая обвиняемому 
юридическою помощь в осуществлении его процессуальных прав, тем 
самым содействует правильному и всестороннему рассмотрению дела 
и вынесению законного, обоснованного и справедливого приговора. 

§ 3. Обстоятельства, исключающие участие адвоката в 
качестве защитника 

Защитниками могут быть адвокаты, поскольку именно 
профессиональная защита призвана обеспечить обвиняемому 
квалифицированную юридическую помощь. 

Адвокат в подтверждении своего статуса представляет в 
необходимых случаях органам, ведущим уголовный процесс, 
документы о принадлежности его соответствующей коллегии 
адвокатов, ордер юридической консультации на право участия адвоката 
в данном деле или приравненный к нему по значению документ 
(решение общественного объединения или его руководящего органа о 
назначении защитника). 

Вместе с тем. закон допускает участие в качестве защитника 
супруга (супруги), близких родственников и законных представителей 
подозреваемого, обвиняемого и подсудимого, представителей 
профессиональных союзов и других общественных объединений, по 
делам членов этих объединений. В данном случае законодатель 
учитывает моральные побуждения, которые заставляют обвиняемых 
пригласить и допустить к защите (не хотят разглашения семейных тайн, 
интимных сторон жизни и т.д.) своих близких родственников (они 
представляют документ, подтверждающий родственные отношения с 
подозреваемым или обвиняемым) или законных представителей. 

Но здесь необходимо подчеркнуть, что нельзя лишать 
возможности подозреваемого (обвиняемого) приглашать к участию в 
деле и профессиональных защитников, ограничивая их лишь допуском 
вышеуказанных категорий непрофессиональных защитников, ибо 
зачастую эти лица не всегда обладают необходимыми и достаточными 
знаниями в осуществлении функции защиты. В частности, они 
допускаются в качестве защитников по решению органов, 
осуществляющих уголовное преследование или по постановлению 
суда, рассматривающею дело, однако в отличие от них, только адвокаты 
допускаются в уголовный процесс в качестве профессионального 
защитника. 

Близкими родственниками, согласно УПК РК, являются родители, 
дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные 
братья и сестры, дедушка, бабушка и внуки. 

Законные представители - это родители, усыновители, опекуны, 
попечители подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 
гражданского истца, а также представители организаций и лиц, на 
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попечении или иждивении которых находится подозреваемый, 
обвиняемый или потерпевший. 

Законным представителем является лицо, под опекой или на 
попечении которою находится несовершеннолетний, либо лицо, 
страдающее физическими или психическими недостатками, которое 
самостоятельно не может защищать свои права и законные интересы. 
Законный представитель является самостоятельным участником 
уголовного судопроизводства и не связан с позицией представляемого 
лица и защитника. Участие в деле защитника обвиняемого не влечет 
отстранения законною представителя. 

В силу каких-либо обстоятельств могут возникнуть сомнения по 
поводу того, справится ли непрофессиональный защитник со своей 
задачей. Однако это служит основанием не для его отказа в допуске в 
качестве защитника, а для его участия в процессе наряду с адвокатом. 
Иначе, вопреки закону, защитниками будут выступать только адвокаты. 

Заинтересованность в исходе дела не исключает участия лица в 
качестве защитника, наоборот, заинтересованность заставляет в этом 
случае действовать быстро, решительно и эффективно. Препятствуют 
этому запреты, установленные законом. Например, лицо не может быть 
защитником обвиняемых с противоречивыми интересами (признание 
обвинения одним и оспаривание другим; изобличение одним 
подсудимым другого; противоречия, вызванные характером обвинения, 
предъявленного каждому из них, и т.п.) или в случае его допроса в 
качестве свидетеля. 

Что касается наделения представителей профессиональных 
союзов и иных общественных объединений правом быть защитниками, 
то это можно объяснить особым доверием со стороны обвиняемого, 
недостатком адвокатов в отдельных районах Республики Казахстан, а 
также тем, что в число задач данной организации входит представление 
интересов и защита своих членов. 

Основаниями для устранения адвоката от участия в производстве 
по уголовному делу в качестве защитника являются, если он: 

- ранее участвовал в деле в качестве судьи, прокурора, следователя, 
дознавателя, секретаря судебного заседания, судебного пристава, 
свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика или понятого; 

- состоит в родственных отношениях с должностным лицом, 
которое принимало или принимает участие в расследовании или 
судебном рассмотрении данного дела; 

- оказывает или ранее оказывал юридическую помощь лицу, 
имеющему противоположные с подзащитным либо доверителем 
интересы, а равно находится с такими лицами в родственных 
отношениях; 

- не вправе быть защитником или представителем в силу закона 
или решения суда. 
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Наличие какого-либо из перечисленных обстоятельств обязывает 
адвоката отказаться от ведения дела (т.е. ему нельзя стать защитником). 

Если этого не было сделано, то вопрос об отстранении от участия 
в производстве по делу защитника решается органом, ведущим 
уголовный процесс. 

Адвокат может быть не осведомлен в момент принятия поручения, 
что в расследовании дела принимает участие его родственник. Конечно, 
трудно предполагать, чтобы любой адвокат, заключая соглашение с 
лицом, обратившимся за юридической помощью, не интересуется тем, 
кто ведет следствие по делу. Но подчас предварительное следствие с 
самого начала ведется следственной или следственно-оперативной 
группой. Если в ее составе имеется должностное лицо (следователь, 
дознаватель), с которым адвокат состоит в родственных отношениях, 
то это обстоятельство практически может всплыть при беседе со 
следователем, руководителем группы, когда поручение уже принято. 
В этом случае, на наш взгляд, необходимо устранить от участия в деле 
должностное лицо, а не защитника (тем более что основополагающий 
конституционный принцип гласит «каждый обвиняемый имеет право 
пользоваться помощью адвоката (защитника)» - п.З ст. 16 Конституции 
РК, дополняя данное положение п.1 ст.72 УПК РК, прямо указывает, 
что «защитник приглашается подозреваемым или обвиняемым по 
поручению или с согласия подозреваемого, обвиняемою». Закон «Об 
адвокатской деятельности» подчеркивает: «лицо, обратившиеся, 
свободно в выборе адвоката», а Международный пакт о гражданских 
и политических правах 1966 гоа конкретизирует: «каждый имеет право 
на рассмотрение любого предъявленного ему уголовного обвинения, 
сноситься с выбранным им самим защитником» (п.3»ь» ст. 14 )), но 
закон говорит наоборот. 

Адвокат не может участвовать одновременно по одному делу в 
качестве защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца 
и гражданского ответчика. Подозреваемый (обвиняемый, подсудимый) 
не может заявить отвод адвокату, который осуществляет его защиту, а 
имеет право только отказаться от его помощи. 

Защитнику не может быть заявлен отвод, как это имеет место с 
судьей, прокурором, следователем, лицом, производящим дознание, и 
некоторыми другими участниками. 

Закон обязывает судью, прокурора, следователя и лицо, 
производящее дознание, выяснять обстоятельства как уличающие и 
отягчающие ответственность обвиняемого, так и оправдывающие и 
смягчающие его ответственность; их заинтересованность в 
определенном исходе дела - безусловное основание для отвода. Что 
же касается защитника, то он стремится выявить и показать органу, 
ведущему процесс, обстоятельства, оправдывающие, исключающие 
или смягчающие ответственность обвиняемого. Адвокат заинтересован 
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в благоприятном для подзащитного исходе дела, поскольку это 
повышает его престиж, расширяет круг лиц, желающих получить от 
него юридическую помощь, и тем более, когда это является ею 
профессиональном долгом. В отличие от судьи, прокурора и других 
лиц. защитник может участвовать в деле и при наличии родственных 
или дружеских отношений с обвиняемым. С учетом этих причин 
защитник не назван среди лиц, которым может быть заявлен отвод в 
ст.ст. 90-96 У ПК РК. Упоминание защитника в ст.ст.90-96 УПК РК и 
его отвод под предлогом заинтересованности в исходе дела или 
ненадлежащего осуществления своей функции были бы способны 
нарушить конституционный принцип обеспечения права обвиняемого 
на защиту. 

Обвиняемый и подозреваемый в любой момент производства по 
делу вправе отказаться от защитника, пригласить другого защитника 
или защищаться самостоятельно. Исключение в случаях, если: 

- подозреваемый или обвиняемый не достиг совершеннолетия; 
- подозреваемый или обвиняемый в силу своих физических или 

психических недостатков не может самостоятельно осуществлять свое 
право на защиту; 

- подозреваемый или обвиняемый, не владеет языком, на котором 
ведется судопроизводство; 

- обвиняемый принудительно направлен на стационарную 
судебно-психиатрическую экспертизу. 

Здесь отказ обвиняемого от защитника не может быть принят 
органом, ведущим уголовный процесс. 

Отказ от него может иметь место на любой стадии процесса только 
по инициативе обвиняемого (подозреваемого) и при наличии реальной 
возможности участия адвоката в деле. 

Отказ от защитника должен быть строго добровольным, 
инициатива должна исходить от обвиняемого, а сам отказ выражаться 
в прямой и определенной форме. 

Обвиняемый и подозреваемый вправе отказаться от защитника, 
не приводя мотивов отказа. Однако лицо, производящее дознание, 
следователь, прокурор и суд должны поинтересоваться причинами 
отказа, не ограничиваясь формальным отказом. Выяснив, не является 
ли отказ вынужденным, разъяснив, что защитник может быть назначен 
независимо от наличия средств на оплату его труда или неявки адвоката, 
отказ оформляется в письменной форме или отражается в протоколе 
соответствующего следственного или судебного действия. 

Отказ от защитника не отражается на процессуальном положении 
других участников процесса и не лишает обвиняемого и 
подозреваемого права в любой момент производства по делу вновь 
пригласить защитника или заявить ходатайство о назначении 
защитника. 
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Таким образом, по вышеуказанным четырем основаниям адвокат 
устраняется на предварительном расследовании постановлением 

следователя или прокурора, а в суде - постановлением суда, 
рассматривающего дело. Решение об устранении необходимо 
мотивировать и обеспечить обвиняемому возможность получения 
юридической помощи от другого защитника. 

Устранение защитника следователем, прокурором и судом нельзя 
отождествлять с отказом обвиняемого от защитника. 

§ 4. Приглашение, назначение и замена защитника 

Поручение об оказании юридической помощи по уголовному делу 
предоставляется адвокату лицом, обратившимся за помощью 
(клиентом). 

Поручение на ведение уголовного дела принимается адвокатом 
по просьбе любого лица. Если обвиняемый несогласен, чтобы данный 
адвокат принимал участие по ведению его дела, такое соглашение 
должно быть расторгнуто. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство 
закрепляет принцип персонального приглашения защитника 
подозреваемым или обвиняемым, а также его близкими 
родственниками и законным представителем или другими лицами по 
поручению или с согласия подозреваемого, обвиняемого. 
Подозреваемый или обвиняемый вправе пригласить для защиты 
нескольких защитников. 

Предоставление права на выбор защитника объясняется, прежде 
всего, необходимостью обеспечить доверие со стороны обвиняемого 
к данному защитнику (т.е. обвиняемый должен быть уверен в том, что 
сведения, сообщенные им своему адвокату, будут использованы только 
по делу и в его интересах). Таким образом, выбор защитника зависит 
от воли и желания самого лица. Это право действует на всех стадиях 
процесса и является составной частью права подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого на защиту. 

По просьбе подозреваемого, обвиняемого участие защитника 
обеспечивается органом, ведущим процесс. 

Как видно из формулировки статьи 72 УПК РК, закон исходит из 
принципа добровольности и согласия обвиняемого на приглашение 
защитника. Приглашение и замена защитника, как правило, 
оформляются путем заключения юридической консультацией либо 
адвокатской конторой соглашения с обвиняемым или по назначению 
органов предварительного расследования и суда. Законодатель 
предусматривает право граждан на свободный выбор защитника. 
Следователь и суд не вправе воспрепятствовать приглашению 
защитника обвиняемым, ссылаясь на мотивы, не предусмотренные 

137 



законом, например, в связи с участием по делу защитника по 
назначению. 

Наиболее распространенным в практике основанием для 
принятия адвокатом защиты в уголовном деле является приглашение. 
Оно может быть сделано самим обвиняемым, который лично выбирает 
адвоката и, предварительно обсудив обстоятельства дела, заключает с 
ним соглашение. Такое приглашение может осуществляться также 
законным представителем, близкими родственниками, супругом 
(супругой) подозреваемого, обвиняемого или заинтересованными 
лицами. В этом случае заключается соглашение с указанными лицами, 
и на основании этого выдается ордер. 

Полномочия адвоката на ведение конкретного дела 
удостоверяются ордером. Форма ордера утверждается Министерством 
юстиции Республики Казахстан. Контроль и учет выдачи ордеров 
осуществляются президиумом коллегии адвокатов. 

Полномочия иностранного адвоката, осуществляющего свою 
деятельность на основании соответствующего международного 
договора, ратифицированного Республикой Казахстан, 
подтверждаются документами, удостоверяющими личность, статус 
адвоката и его полномочия на оказание юридической помощи. 

В юридической консультации или в адвокатской конторе 
надлежащим образом заполняется регистрационная карточка, где 
указываются договор на ведение уголовного дела; стороны, 
заключившие соглашение о её исполнении: при необходимости - срок 
исполнения; сумма оплаты; дополнительные расходы (проживание в 
гостинице, суточные, оплата проезда) и др. Её подписывают 
заведующий консультацией или владелец адвокатской конторы и лицо 
(клиент). Только на этом основании адвокату выдается подписанный 
заведующим юридической консультацией или владельцем адвокатской 
конторы ордер на ведение дела. 

Ордер - это документ строгой отчетности, выдаваемый 
юридической консультацией или адвокатской конторой и 
удостоверяющий полномочия адвоката на ведение конкретного дела. 

Президиум коллегии ведет единый реестр ордеров коллегии 
адвокатов и организует обеспечение ими консультаций и адвокатских 
контор. 

Представляется, что адвокат приобретает статус защитника после 
того, как получит ордер юридической консультации либо адвокатской 
конторы и убедится в том, что нет обстоятельств, которые исключили 
бы его участие в данном деле (предусмотренных ст. 97 УПК). В случае, 
когда он, приняв на себя защиту, убеждается из общения с клиентом, 
что тот не согласен с намеченной им позицией, у защитника все-таки 
нет оснований, как это утверждают некоторые авторы, отказаться от 
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защиты. Это может вызвать у подозреваемого или обвиняемого 
желание отказа от защитника и замены его другим. 

Когда защитник уже приглашен, юридическая консультация либо 
адвокатская контора вправе письменно известить об этом орган, в 
производстве которого находится дело. О приглашении защитника 
следователь и суд должны сообщить обвиняемому, содержащемуся под 
стражей, приобщить письмо юридической консультации либо 
адвокатской конторы к материалам дела и уведомить адвоката о 
времени и месте выполнения следственных действий или начале 
судебного разбирательства. 

Назначение защитника вместо обеспечения участия защитника 
по соглашению влечет за собой применение процессуальных санкций. 

В случае обязательного участия защитника лицо, производящее 
дознание, следователь, прокурор и суд не вправе принимать меры к 
назначению защитника, не выяснив, будет ли он приглашен. Лишь 
когда защитник не приглашается или явка избранного подозреваемым 
или обвиняемым защитника невозможна, лицо, производящее 
дознание, следователь и прокурор вправе предложить подозреваемому 
(обвиняемому) пригласить другого защитника либо обеспечивают ему 
защитника через юридическую консультацию. 

Когда лицо, производящее дознание, следователь, прокурор или 
суд обращаются в президиум коллегии адвокатов, в юридическую 
консультацию либо в адвокатскую контору по поводу назначения 
защитника, президиум коллегии адвокатов, заведующий юридической 
консультацией либо владелец адвокатской конторы обязаны выяснить, 
предпринимались ли меры к участию в деле приглашенного защитника. 
Выделять защитника по назначению президиум коллегии, заведующий 
юридической консультацией либо владелец адвокатской конторы 
должны лишь при невозможности участия в деле защитника по 
соглашению. 

Орган, ведущий уголовный процесс, при наличии к тому 
оснований вправе освободить подозреваемого (обвиняемого) 
полностью или частично от оплаты юридической помощи. В этом 
случае оплата труда производится за счет государства. 

В случае обязательного участия защитника орган, ведущий 
уголовный процесс, производит оплату труда назначенного адвоката в 
соответствии со статьей 72 Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Казахстан и пунктом 2 статьи 5 Закона Республики 
Казахстан «Об адвокатской деятельности (кроме случаев освобождения 
граждан от оплаты заведующим юридической консультацией или 
учредителем адвокатской конторы или адвокатом, занимающимся 
адвокатской деятельностью индивидуально без регистрации 
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юридического лица), и возмещения расходов, связанных с защитой, за 
счет средств республиканского бюджета на основании постановления 
органа, ведущего процесс70. 

Обвиняемый вправе пригласить для участия в деле по своему 
выбору адвоката, если последний имеет возможность вступить в 
процесс без длительной задержки рассмотрения дела. Длительность 
задержки определяется с учетом характера и особенностей 
рассматриваемого дела и наличия реальной возможности вступления 
в процесс выбранного защитника. 

Замена приглашенного защитника допускается только в случаях, 
когда его участие невозможно в течение длительного срока. 

Понятие «длительный срок» конкретизируется в п.З ст.72 УПК 
следующим образом: в тех случаях, когда участие избранного или 
назначенного защитника невозможно в течение длительного (не менее 
пяти суток) срока. 

Орган, ведущий уголовный процесс, вправе при невозможности 
для избранного обвиняемым защитника явиться в указанный срок и 
предложить подозреваемому (обвиняемому) пригласить другого 
защитника или принять меры к назначению защитника через 
профессиональную организацию адвокатов или ее структурные 
подразделения. Орган, ведущий уголовный процесс, не вправе 
рекомендовать пригласить в качестве защитника конкретное лицо. 

При решении вопроса о кандидатуре нового защитника также 
учитывается мнение обвиняемого, если таковое имеется. 

Возможность замены одного защитника другим - существенная 
гарантия права обвиняемого на защиту. Ходатайство о замене 
обвиняемый имеет право заявить в любой стадии процесса. Замена 
защитника может быть также осуществлена лицом, производящим 
дознание, следователем и судом, например, в связи с болезнью, 
длительной командировкой защитника т.п. Но при этом необходимо 
согласие обвиняемого. 

Моментом принятия поручения на ведение уголовного дела 
является дата полной или частичной уплаты с согласия адвоката 
клиентом гонорара в коллегию адвокатов. По обязательному 
назначению моментом принятия на себя поручения на ведение 
уголовного дела считается дата вручения адвокату ордера на ведение 
дела. 

В случае, если в производстве по уголовному делу участвует 
несколько защитников, Процессуальное действие, где необходимо 

70 Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2001 
г.. № 1683 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства 
Республики Казахстан от 26 августа 1999 года, №1247 //Казахстанская правда, 
29 декабря 2001 года. 
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участие защитника, не может признаваться незаконным из-за участия 
в нем не всех защитников соответствующего подозреваемого или 
обвиняемого. 

§ 5. Процессуальное положение, права и обязанности 
защитника 

У защитника одна процессуальная функция - защита. Защитник 
необходим в процессе для осуществления защиты, именно этого ждет 
от него и обвиняемый, и государство. Государственные органы, 
ведущие уголовный процесс, должны принимать все меры к тому, 
чтобы защитник имел реальную возможность осуществления своей 
функции. 

Адвокат не вправе отказываться от принятой на себя защиты 
подозреваемого, обвиняемого или подсудимого, что объясняется 
профессиональным характером его деятельности. Отказ допускается 
только в исключительных случаях (болезни или других объективных 
причин). За нарушение своих процессуальных обязанностей адвокат 
несет дисциплинарную ответственность в порядке, установленном 
Законом «Об адвокатской деятельности» и Уставом коллегии адвокатов. 

Защитник - самостоятельный субъект уголовного судопроиз-
водства. Вместе с тем он связан с обвиняемым (подозреваемым) 
тесными процессуальными отношениями, поэтому его процессуальная 
самостоятельность имеет определенные границы. Защитник свободен 
- в пределах закона - в формах и методах осуществления защиты, его 
позиция может отличаться от позиции подзащитного, если выбранное 
им направление защиты благоприятствует положению последнего, а 
в некоторых ситуациях даже обязан опровергать его позицию 
(самооговор, неподтвержденное признание вины). Но защитник не 
вправе делать ничего, что могло бы хоть в какой-то мере ухудшить 
положение подзащитного. Иначе право на защиту утрачивает свое 
предназначение. 

Для успешного осуществления защиты адвокат наделен 
широкими процессуальными правами. С момента допуска к участию 
в деле он вправе: 

1) иметь с подозреваемым и обвиняемым свидания наедине и 
конфиденциально, без ограничений их количества и продолжи-
тельности; 

2) собирать и представлять предметы, документы и сведения, 
необходимые для оказания юридической помощи; 

3) присутствовать при предъявлении обвинения, участвовать в 
допросе подозреваемого и обвиняемого, а также в иных следственных 
действиях, производимых с их участием или по их ходатайству, а также 
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в следственных действиях, проводимых по ходатайству самого 
защитника; 

4) заявлять отводы; 
5) знакомиться с протоколом задержания, постановлением о 

применении меры пресечения, с протоколами следственных действий, 
произведенных с участием подозреваемого, обвиняемого или самого 
защитника, с документами, которые предъявлялись либо должны были 
предъявляться подозреваемому и обвиняемому, а по окончании 
дознания или предварительного следствия - со всеми материалами дела, 
выписывать из него любые сведения в любом объеме; 

6) заявлять ходатайства (ходатайство - это просьба стороны или 
заявителя, обращенная к органу, ведущему уголовный процесс); 

7) участвовать в предварительном слушании дела, в судебном 
разбирательстве в суде любой инстанции, выступать в судебных 
прениях, участвовать в заседании суда при возобновлении дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам; 

8) знакомиться с протоколом судебного заседания и приносить 
на него замечания; 

9) получать копии процессуальных документов; 
10) возражать против незаконных действий стороны и лица, 

ведущего уголовный процесс, требовать внесения этих возражений в 
процессуальные документы (под незаконными действиями лица, 
ведущего уголовный процесс, следует признавать: 

- возбуждать уголовное дело и осуществлять уголовное 
преследование при отсутствии жалобы частного обвинителя по делам 
о преступлениях, перечисленных в ч.1 ст.ЗЗ и ч.1 ст. 34 УПК, кроме 
случаев, указанных в ч.2 этих статей; 

- возбуждать уголовное дело при наличии неотмененного 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по тому же 
обвинению и в отношении того же лица; 

- осуществлять уголовное преследование при наличии в деле 
неотмененного постановления органов уголовного преследования о 
прекращении уголовного дела, а равно вступившего в законную силу 
приговора по тому же обвинению и в отношении того же лица или 
постановления суда, установившего невозможность уголовного 
преследования; 

- осуществлять уголовное преследование после установления 
фактов, подтверждающих: отсутствие события преступления или в 
деяния лица совершения преступления, отказ прокурора и частного 
обвинителя от обвинения, отказ частного обвинителя от обвинения 
по делу частного обвинения (кроме случаев, предусмотренных ч.2 ст.ЗЗ 
УПК), истечение срока давности привлечения к уголовной 
ответственности, предусмотренного ст.ст.69,75,85 УК, и согласие лица 
на прекращение дела по этому основанию, примирение потерпевшего 
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с обвиняемым, подозреваемым в случаях, предусмотренных статьей 
67 УК. принятие нового уголовного закона, устраняющего уголовную 
ответственность за совершенное лицом деяние, издание акга амнистии, 
освобождающего от наказания, и согласие лица на прекращение дела 
по этому основанию, принятие акта помилования). 

Незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс, 
являются также неправильное применение норм уголовного 
законодательства при квалификации преступления; незаконное 
применение меры пресечения или иных предусмотренных законом 
мер процессуального принуждения; содержание лица, задержанного 
по подозрению в совершении преступления, или лица, в отношении 
которого в качестве пресечения избран арест, в опасных для его жизни 
и здоровья условиях; принудительное помещение не содержащегося 
под стражей лица в медицинское учреждение для производства 
судебно-психиатрической или судебно-медицинской экспертизы при 
отсутствии об этом решения суда; применение насилия, жестокое или 
унижающее человеческое достоинство обращение; проведение 
процессуальных действий вусловиях, создающих опасность для жизни 
или здоровья участвующих в них лиц; принятие решений и совершение 
действий, унижающих честь или умаляющих достоинства лица, 
участвующего в уголовном процессе; использование и 
распространение для целей, не предусмотренных УПК, сведений о 
частной жизни, а равно иных сведений личного характера, которое 
лицо считало необходимым сохранить в тайне; незаконное осуждение, 
незаконное применение принудительных мер медицинского характера; 
незаконное применение принудительных мер воспитательного 
воздействия и другие71); 

11)приносить жалобы на действия и решения дознавателя, 
следователя, прокурора и суда и участвовать в их рассмотрении (жалоба 
- это акт реагирования участников процесса на действия органов 
дознания, предварительного следствия, прокурора или суда, вносимый 
в пределах их компетенции и в порядке, установленном УПК РК); 

12) использовать любые другие средства и способы защиты, не 
противоречащие закону. 

Защитник, допущенный в установленном УПК РК порядке к 
участию в деле, вправе представлять доказательства и собирать 
сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том 
числе опрашивать частных лиц, а также запрашивать справки, 

71 Постановление Пленума Верховного суда Республики Казахстан от 9 июля 
1999 года «О практике применения законодательства по возмещению вреда, 
причиненною незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс» 
//Казахстанская правда, 5 августа 1999 года 
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характеристики и иные документы из организаций, которые в 
установленном законом порядке обязаны выдавать соответствующие 
документы или их копии; запрашивать с согласия подзащитного мнение 
лица, обладающего специальными знаниями по возникающим в связи 
с оказанием юридической помощи вопросам, разрешение которых 
требует их использования. 

Защитник вправе также приносить апелляционную жалобу, 
участвовать при рассмотрении дела в апелляционном порядке, 
обращаться к соответствующим должностным лицам по поводу 
принесения протеста в порядке надзора. 

Необходимо отметить, что названные законодательные 
установления в отношении прав адвоката (защитника) в практической 
деятельности часто нарушаются. Поэтому необходимо в УІІК внести 
конкретный перечень гарантий соблюдения этих прав. В частности, 
несмотря на то, что с момента допуска к участию в деле адвокат имеет 
право на свидания наедине со своим подзащитным без ограничения 
их количества, продолжительности и в условиях, обеспечивающих 
конфиденциальность таковых свиданий, всудах он лишен возможности 
даже на краткую беседу с содержащимися под стражей подзащитными. 
Имеются факты незаконного прослушивания аудиозаписи бесед 
адвокатов с подзащитными, с последующими попытками 
использования полученных данных в качестве доказательств по 
уголовным делам и др. С целью сокрытия этих противоправных 
действий и уклонения от ответственности за их совершение 
сотрудниками не составляются соответствующие протоколы об этом. 
Пытаясь обосновать «законность» этих противоправных действий, они 
ссылаются на специальные ведомственные «инструкции», якобы 
изданные их руководством, но для ознакомления с ними адвокатам их 
не предъявляют, нарушая тем самым статью 4 Конституции РК, где 
говорится, что все нормативные правовые акты, касающиеся прав, 
свобод и обязанностей граждан, должны публиковаться в официальных 
изданиях, а в статье 48 Закона РК от 24 марта 1998 г. «О нормативных 
правовых актах» указывается, что все уполномоченные органы обязаны 
предоставлять доступ заинтересованным лицам для ознакомления с 
принятыми нормативными правовыми актами, кроме тех, которые 
содержат государственные секреты или охраняемую законом тайну. 

Защитник не может рассматриваться как представитель; он 
самостоятельно по внутреннему убеждению, основанному на правовой 
оценке материалов дела, определяет свою процессуальную позицию. 
Он советуется с подзащитным, учитывает его доводы и соображения, 
неокончательное решение он принимает самостоятельно и ответствен 
за него. Расхождение между защитником и обвиняемым возможно, 
когда первый оспаривает обвинение, признаваемое вторым, а также в 
выборе средств, методов и способов защиты. 

144 



Адвокат, выступая в качестве защитника, не вправе совершать 
каких-либо действий против интересов подзащитного и препятствовать 
осуществлению принадлежащих ему прав; вопреки позиции 
подзащитного признавать его причастность к преступлению и 
виновность в его совершении, заявлять о примирении подзащитного 
с потерпевшим; признавать гражданский иск; отзывать поданные 
подзащитным жалобы и ходатайства; разглашать сведения, которые 
стали ему известны в связи с обращением за юридической помощью 

и ее осуществлением 72. 
Разглашением сведений являются те случаи, когда полученные 

адвокатом сведения при оказании юридической помощи становятся 
известными хотя бы одному постороннему лицу. 

Защитник имеет также другие права и обязанности, 
предусмотренные УПК РК. 

Статья 17 Закона «Об адвокатской деятельности» обязывает 
органы дознания, предварительного следствия и суды незамедлительно 
с момента допуска адвоката к участию в деле выдать ему об этом 
письменное подтверждение на весь период содержания под стражей 
его подзащитного. Однако в УПК РК подобная норма отсутствует. На 
наш взгляд, статья 70 УПК требует дополнения. 

Таким образом, с момента допуска к участию в процессе адвокат-
защитник вправе использовать все предоставленные ему законом 
средства и способы защиты в целях выявления обстоятельств, 
опровергающих обвинения или смягчающих ответственность 
подозреваемого (обвиняемого), и оказать ему необходимую 
квалифицированную юридическую помощь, используя совокупность 
прав без каких-либо ограничений и условий, могущих нарушить или 
стеснить функцию защиты. 

§ 6. Участие адвоката в уголовном процессе в качестве 
представителя потерпевшего, гражданского истца, частного 
обвинителя и гражданского ответчика 

Наряду с подозреваемым, обвиняемым и подсудимым в 
квалифицированной юридической помощи также нуждаются и другие 
участники уголовного процесса, защищающие свои или 
представляемые права и интересы. Такими участниками являются, в 
частности, потерпевший, гражданский истец, частный обвинитель и 
гражданский ответчик. Эти субъекты реализуют свои права в ходе 
уголовного процесса как лично, так и с помощью своего представителя. 

72 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан: официальный 
текст. Алматы: Жеті жаргы. 1998. 11.4. ст.74. 
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В данном случае представителями в уголовном процессе могут 
быть лица, уполномоченные представлять законные интересы 
потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя и 
гражданского ответчика в силу закона или соглашения. Так, в качестве 
представителей потерпевшего, гражданского истца, частного 
обвинителя и гражданского ответчика могут выступать адвокаты и 
иные лица, правомочные в силу закона (родители, усыновители, 
опекуны, попечители и др.) представлять при производстве по 
уголовному делу законные интересы потерпевшего, гражданского 
истца, частного обвинителя, гражданского ответчика и допущенные к 
участию в деле постановлением органа, ведущего уголовный процесс. 

Вместе с тем, адвокат вправе участвовать в качестве представителя 
вышеуказанных лиц после заключения соглашения с ним и получения 
ордера в юридической консультации либо в адвокатской конторе (в 
случае, когда адвокат работает в составе юридической консультации 
или адвокатской конторы). Если же адвокат осуществляет свою 
деятельность индивидуально, без регистрации юридического лица, то 
для целей представления интересов его клиента основанием является 
соответствующий договор с указанием в нём номера и даты получения 
лицензии на право занятия адвокатской деятельностью. 

Приглашение адвоката на участие в уголовном процессе в 
качестве представителя потерпевшего, гражданского истца, частного 
обвинителя и гражданского ответчика может исходить как 
непосредственно от этих лиц, так и их законных представителей. 

Особое место среди участников уголовного процесса, 
защищающих свои права и интересы, занимает потерпевший - лицо, в 
отношении которою есть основание полагать, что ему непосредственно 
преступлением причинен моральный, физический или имущественный 
вред, и оно постановлением соответствующего органа признано 
таковым. 

Право потерпевшего иметь своего представителя при 
производстве по уголовному делу обусловлено тем, что во многих 
случаях в силу каких-либо причин он не может эффективно 
осуществлять свои процессуальные права. Причины эти бывают 
разные. Иногда в результате полученной травмы состояние здоровья 
потерпевшего не позволяет быть активным участником процесса. А 
порой моральная травма может быть настолько существенной, 
например, по делу об изнасиловании, когда потерпевшая не в состоянии 
деятельно участвовать в судопроизводстве и поэтому предпочитает 
иметь в нем своего представителя. Не менее существенно и то, что в 
роли потерпевшего чаще всего оказываются граждане, не сведущие в 
вопросах законодательства, и в таких случаях представляется более 
целесообразным реализовать эти права с использованием 
возможностей лица, обладающего специальными юридическими 
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знаниями. В основном в подобных случаях потерпевший в качестве 
представителя приглашает именно профессиональных юристов -
адвокатов 73. 

Для защиты прав и интересов потерпевших, являющихся 
несовершеннолетними, или по своему физическому или психическому 
состоянию лишенных возможности самостоятельно защищать свои 
права и законные интересы, к обязательному участию в деле 
привлекаются их законные представители, а они, в свою очередь, могут 
пригласить адвоката. Здесь обращает на себя внимание то 
обстоятельство, что такие субъекты могут иметь одновременно двух 
представителей: законных представителей (родители, усыновители, 
опекуны, попечители, а также представители организаций и лиц, на 
попечении или иждивении которых находится потерпевший) и 
адвоката. 

Адвокат, как представитель потерпевшего, является 
самостоятельным и равноправным участником уголовного процесса. 
Потерпевший осуществляет своё право на судебную защиту от 
преступных посягательств на его честь и достоинство, жизнь и 
здоровье, на личную свободу, имущество, и потому в случаях, когда 
потерпевшему от преступления требуется содействие в отстаивании 
своих прав и интересов, либо, когда он не имеет возможности лично 
участвовать, в дело вступает профессиональный представитель -
адвокат. При этом адвокат действует в уголовном деле не вместо 
потерпевшего, а наряду с ним, и обладает такими же широкими 
полномочиями, что и представляемые ими физические лица, в 
пределах, предусмотренных УПК РК. Например, адвокат на 
предварительном следствии и дознании имеет такие права, как право 
запрашивать во всех государственных органах и негосударственных 
организациях сведения, необходимые для осуществления своей 
деятельности; знать о предъявленном обвиняемому обвинении; 
представлять доказательства; заявлять ходатайства и отводы; 
знакомиться с протоколами следственных действий, производимых с 
участием потерпевшего и подавать на них замечания; участвовать с 
разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, 
проводимых по ходатайству потерпевшего либо по его ходатайству; 
знакомиться по окончании расследования со всеми материалами дела, 
выписывать из н е г о любые сведения и в любом объеме; получить копии 
постановлений о возбуждении уголовного дела, о признании 
потерпевшим или об отказе в этом, о прекращении дела, копию 
обвинительного заключения; приносить жалобы на действия органа, 
ведущего уголовный процесс и др. 

73 Осипкин В.Н. Потерпевший: Серия «Современные стандарты в 
уголовном праве и процессе». - СПб. 1998. 
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Адвокат, как представитель потерпевшего, участвует в главном 
судебном разбирательстве и имеет право представлять доказательства 
и вносить предложения о порядке исследования доказательств (в том 
числе участвовать в их исследовании); заявлять ходатайства и отводы; 
поддерживать гражданский иск и просить суд о принятии мер для 
обеспечения заявленного иска; выступать в судебных прениях; 
знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него 
замечания; получить копии приговора; обжаловать приговор и 
постановления суда; знать о принесенных по делу жалобах и протестах 
и подавать на них возражения. 

Адвокат также имеет право приносить жалобы на действия суда 
и обжаловать приговор в апелляционном порядке, участвовать в 
судебном рассмотрении заявленных ходатайств и протестов в 
апелляционной инстанции. Вместе с тем, участие в деле адвоката-
представителя потерпевшего не должно ни в коем случае ограничивать 
возможности потерпевшего самостоятельно осуществлять свои 
процессуальные права. 

В отличие от адвоката-представителя потерпевшего адвокат-
представитель гражданского истца, частного обвинителя и 
гражданского ответчика действует в уголовном деле, как правило, не 
наряду с соответствующим представляемым лицом, а вместо него. 

Представитель гражданского истца, частного обвинителя и 
гражданского ответчика имеет те же процессуальные права, что и 
представляемые ими физические и юридические лица. 

Адвокат, как представитель потерпевшего, гражданского истца, 
частного обвинителя и гражданского ответчика обязан: 

- оказывать квалифицированную юридическую помощь 
представляемым участникам процесса; 

- активно защищать права и законные интересы представляемых 
участников процесса; 

- не совершать каких-либо действий вопреки интересам 
представляемого участника процесса: 

-участвовать в доказывании по уголовному делу для установления 
оснований и размера гражданского иска путем заявления ходатайств, 
направленных на собирание, проверку и оценку доказательств, участия 
в исследовании доказательства и т.д. 

Представляется, однако, что адвокат должен защищать не все 
интересы потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя и 
гражданского ответчика, а только законные права и интересы. 

Как справедливо отмечает М.Ю.Барщевский. «адвокат-
представитель потерпевшего обязан всегда четко отличать те просьбы 
и пожелания представляемого, которые могут и должны быть 
выполнены в пределах функций и полномочий представителя, от тех 
требований, которые не относятся к его профессии, унижают честь и 
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достоинство адвоката или сводят его положение к положению человека, 
действующего по принципу «чего изволите». Это правило может быть 
выражено весьма простой формулой: не прислуживать, а оказывать 
юридическую помощь. 

Адвокат-представитель не идет в услужение к своему клиенту, не 
становится его личным «наемным рабочим», а осуществляет на 
профессиональной основе функции поверенного. В качестве 
самостоятельно действующего субъекта он защищает только законные 
права и интересы представляемого, всеми доступными способами и 
средствами, предоставляет действующее законодательство74. Именно 
эти требования нашли своё отражения в Генеральных принципах этики 
адвокатов Международной ассоциации юристов (п.2), в которых 
указано, что адвокаты должны «относиться к интересам своих клиентов 
как к самому важному, при условии выполнения обязанностей перед 
судом, соблюдения требований правосудия и профессиональных 
этических стандартов». 

74 Барщевский М.Ю Адвокатская этика. - Самара, 1999. -288с. 
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ГЛАВА VII. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДВОКАТА 
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

§ 1. Право граждан на обращение в суд и представительство 
в суде 

В соответствии с Конституцией РК и положениями действующего 
Гражданского процессуального кодекса РК от 13 июля 1999 г. (далее -
ГПК РК), каждый гражданин вправе обратиться в суд за защитой 
нарушенных или оспариваемых конституционных прав, свобод или 
охраняемых законом интересов. Государственные органы, 
юридические лица или граждане имеют право обратиться в суд с 
заявлением о защите прав и охраняемых законом интересов других 
лиц или неопределенного круга лиц в случаях, предусмотренных 
законом (п. 1 ст.8 ГПК РК). 

Каждый имеет право на получение в ходе гражданского процесса 
квалифицированной юридической помощи. 

В случаях, предусмотренных ГПК РК, юридическая помощь 
оказывается бесплатно. 

Оказывая помощь, представляя интересы физических и 
юридических лиц при рассмотрении гражданских дел, адвокаты 
содействуют правильному разрешению дел в точном соответствии с 
законом. Встречаются случаи, когда участники гражданского процесса 
в силу незнания норм гражданского законодательства имеют 
ошибочное представление о путях реализации своих прав, что 
впоследствии влечет за собой потерю времени, здоровья и средств на 
разрешение судебного спора. Данная проблема может быть решена 
иными способами, но в рамках действующего законодательства. В этой 
ситуации квалифицированная помощь адвоката поможет лицу 
(клиенту) выбрать наиболее эффективные пути защиты, в отстаивании 
своих прав и интересов. 

Свои задачи по защите прав граждан от любых посягательств и 
нарушений, от кого бы они ни исходили, адвокаты осуществляют всеми 
предусмотренными законными средствами и способами. Это -
предоставление консультаций по юридическим вопросам; 
представительство в суде по поручению граждан и юридических лиц 
независимо от форм собственности; участие в судебном 
разбирательстве гражданских дел в качестве представителей истцов, 
ответчиков и других лиц, а также оказание иной юридической помощи 
(в том числе подготовка учредительных документов юридических лиц, 
заключение контрактов и т.п.). 

При разрешении гражданских дел суды для установления истины, 
не ограничиваясь предъявленными материалами и объяснениями, 
принимают все предусмотренные законом меры для всестороннего. 
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полного и объективного выяснения обстоятельств дела, строго 
соблюдая при этом права и обязанности сторон, участвующих в 
процессе. 

Основными участниками гражданского процесса являются 
стороны - истец и ответчик. Истцами являются граждане и 
юридические лица, предъявившие иск в своих интересах, или в 
интересах которых предъявлен иск. Ответчиками являются граждане 
и юридические лица, к которым предъявлено исковое требование, т.е. 
которые, по мнению истца, нарушают или оспаривают его права либо 
охраняемые законом интересы. Каждая из сторон имеет 
противоположные интересы в процессе. Истец и ответчик от своего 
имени выступают в суде, несут судебные расходы по делу, на них 
распространяется материально-правовая сила решения суда. 

Помимо истца и ответчика в процессе могут принять участие 
третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет 
спора. Если же решение по делу может повлиять на их права или 
обязанности по отношению к одной из сторон, в процессе принимают 
участие третьи лица, не заявляющие самостоятельного требования по 
предмету иска. 

Способность иметь гражданские процессуальные права и 
обязанности (гражданская процессуальная правоспособность) 
признается в равной мере за всеми гражданами и организациями, 
являющимися субъектами материального права. Однако для участия 
в процессе физическим лицам недостаточно обладать гражданской 
процессуальной правоспособностью, необходимо также иметь 
гражданскую процессуальную дееспособность, т.е. способность 
граждан, достигших восемнадцати лет, в полном объеме своими 
действиями осуществлять свои права и выполнять обязанности в суде, 
поручать ведение дела своему представителю. 

Представителем в суде может быть любое дееспособное лицо, 
имеющее надлежащим образом оформленное полномочие на ведение 
дела, основанное на доверенности, законодательстве, решении суда 
либо административном акте. 

Право иметь по делу представителя, в том числе, 
профессионального юриста-адвоката, является составной частью 
гражданской процессуальной правоспособности. 

Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь 
при этом своего представителя. ГПК дает возможность гражданину 
избрать наиболее удобный для него способ ведения своего дела в суде: 

- вести дело лично: 
- вести дело совместно с представителем; 
- вести дело через представителя, не принимая участия в процессе. 
Во всех случаях все издержки, связанные с производством дела, 

а также иные расходы, связанные с исполнением решения, определения 
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и постановления суда, несет лицо, являющиеся стороной в деле. 
Таким образом, личное участие лица в деле не исключает 

возможности помощи со стороны профессиональной защиты, более 
того, может сочетаться с нею в соответствии с желанием и интересами 
гражданина, который выступает как полноправный участник 
гражданско-правового спора. 

Дела юридических лиц ведут в суде их органы и представители, 
действующие в пределах полномочий, предоставленных им законом, 
иными нормативными правовыми актами, учредительными 
документами, доверенностью. Помощь на профессиональной основе 
могут также осуществлять и адвокаты, обслуживающие организации 
по различным гражданско-правовым договорам. 

Руководители юридических лиц представляют суду документы, 
удостоверяющие их служебное положение и полномочия. Орган 
юридического лица может участвовать в деле наряду с другим 
представителем, наделенным соответствующим полномочием. 

Представительство в суде при разбирательстве гражданских дел 
имеет своей целью использование всех предусмотренных законом 
процессуальных средств и способов для защиты прав и законных 
интересов каждой из сторон, в том числе и третьих лиц. Истец или 
ответчик, выступая в процессе от своего имени, защищает свои 
материально-правовые интересы путем подтверждения обстоятельств, 
обосновывающих правомерность притязаний либо возражений. 
Судебные же представители, участвуя в судопроизводстве от их имени 
или третьих лиц, стремятся убедить суд в необходимости вынесения 
по делу решения, восстанавливающие в правах либо ограждающие от 
нарушения оспариваемые права представляемой стороны. Предметом 
судебного рассмотрения является, таким образом, не личный 
материально-правовой интерес представителя, которого он по делу не 
имеет, а права и обязанности представляемых им участников 
гражданско-правового спора. 

Различаются два вида представительства в суде: 
представительство в силу закона и представительство на основании 
договора. 

Законное представительство осуществляется в процессе с целью 
защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов недееспособных 
граждан; граждан, не обладающих полной дееспособностью или 
граждан, признанных ограниченно дееспособными. Законными 
представителями являются родители, усыновители, опекуны или 
попечители, которые представляют суду документы, удостоверяющие 
их правовое положение. 

Представителями на основании договора поручения в суде 
являются: 

- адвокаты; 
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- работники юридических лиц - по делам этих юридических лиц; 
-уполномоченные профессиональных союзов - по делам рабочих, 

служащих, а также других лиц, защита прав и интересов которых 
осуществляется этими профессиональными союзами; 

- уполномоченные организаций, которым законом, уставом или 
положением предоставлено право защищать права и интересы членов 
этих организаций; 

- уполномоченные организаций, которым законом, уставом или 
положением предоставлено право защищать права и интересы других 
лиц; 

- один из соучастников по поручению других соучастников; 
- другие лица, допущенные судом по просьбе лиц, участвующих 

в деле. 
Договорное представительство осуществляется адвокатами, либо 

юридической консультацией, или адвокатской конторой на основании 
договора поручения, заключаемого с гражданином либо 
организациями. Хотя адвокат не является стороной в гражданском 
процессе, он уполномочивается выполнять все обязанности, 
вытекающие из договора, выступать в деле в качестве представителя 
клиента в целях содействия ему в реализации его процессуальных прав 
и обязанностей. 

У недееспособных граждан, граждан, не обладающих полной 
дееспособностью, или граждан, признанных ограниченно 
дееспособными, в процессе может оказаться одновременно два 
представителя: законный представитель и договорный представитель 
- адвокат. Возможны случаи, когда интересы совершеннолетнего 
дееспособного гражданина представляют два лица. Это может быть 
связано с тем, что сторона по делу, не имеющая возможности лично 
участвовать в судебном разбирательстве, уполномочивает родственника 
или иное лицо выступить в качестве своего представителя, а они, в 
свою очередь, могут пригласить профессионального юриста-адвоката. 

В договоре о судебном представительстве имеются две стороны: 
доверитель, т.е. лицо, являющееся стороной в деле, интересы которого 
составляют предмет судебного разбирательства, и адвокат 
(поверенный), принявший поручение представлять интересы своего 
доверителя от своего имени либо по соглашению доверителя с 
юридической консультацией или адвокатской конторой. Так как в 
гражданском судопроизводстве адвокат всегда действует от имени 
доверителя и в его интересах, юридические последствия его 
процессуальных действий возникают для представляемого им лица. 
Если иск решением суда признается обоснованным, то в этом случае 
подтверждается либо ограждается материальное право истца, если в 
иске отказано - защищается право ответчика. 
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Таким образом, в договорном представительстве, осущест-
вляемом адвокатом, следует различать две стороны взаимоотношений: 

1) гражданско-правовые отношения между представителем и его 
клиентом, основу которых составляет договор поручения, заключенный 
адвокатом самостоятельно от своего имени либо по поручению 
юридической консультации, или адвокатской конторой; 

2) гражданско-процессуальные отношения между судебным 
представителем и судом, регулируемые нормами процессуального 
права, в котором определен объём полномочий адвоката по отношению 
к суду. 

В целом положение адвоката в гражданском судопроизводстве 
можно определить следующим образом. Являясь представителем 
своего доверителя, он оказывает на профессиональной основе 
юридическую помощь посредством содействия в реализации законных 
прав и материально-правовых интересов клиента75. 

§ 2. Условия принятия адвокатом поручения на ведение 
гражданского дела 

Представительство прав и интересов граждан и организаций при 
рассмотрении гражданских дел в суде составляет одну из важнейших 
сторон адвокатской деятельности. Возможность оказания адвокатом 
квалифицированной юридической помощи обратившимся за нею 
лицам (клиентам) путем представительства их интересов в 
гражданском процессе зависит от ряда условий, которые влияют на 
решение адвоката принять на себя или отказать в поручении по ведению 
дела в суде. 

Следует различать личную защиту гражданином своих интересов 
в суде и правом поручать ведение своего дела профессиональному 
представителю - адвокату. Если заинтересованные лица вправе во всех 
случаях, установленных законом, обратиться в суд за защитой своих 
гражданских прав, то просьба таких лиц к адвокату быть их 
представителем в гражданском судопроизводстве может быть 
удовлетворена лишь при определенных условиях. В отличие от 
уголовного судопроизводства, в котором право на защиту обеспечено 
каждому подозреваемому (обвиняемому) независимо от тяжести 
предъявленного обвинения, где помощь адвоката гарантирована всем 
лицам, привлеченным к уголовной ответственности, в гражданском 
процессе право на ведение адвокатом-поверенным дела возможно лишь 
при условии наличия правовой позиции. 

Понятие правовой позиции означает, что адвокат-поверенный 
может принять или отказать в поручении на ведение гражданского 

75 Ватман Д.П. Право на защиту. М.: Знание, 1973. 

154 



дела в тех случаях, если он убежден в законности требований или 
возражений клиента; представлены достоверные доказательства, 
допускаемые законом и полученные процессуальным путем; 
юридическая перспектива дела представляется благоприятной, а 
спорный правовой интерес и средства его защиты нравственно 
оправданны и законны 76. 

Таким образом, понятие правовой позиции по гражданскому делу 
включает в себя ряд элементов. 

Адвокат защищает только законные интересы лица, 
обратившегося за юридической помощью. Законность спорного 
интереса - это первый элемент правовой позиции. Адвокат должен, 
прежде всего, выяснить вопрос о законности притязаний или 
возражений клиента, то есть основан ли спорный интерес на законе 
либо противоречит его предписаниям. Для этого нужно исследовать 
сущность спорного правоотношения, материально-правовую основу 
требований или возражений. 

Отсутствие положения закона, регулирующего спорное 
отношение, не является препятствием для ведения дела адвокатом, 
гак как защита интересов в гражданском процессе возможна также и 
путем применения законодательного акта, регулирующего сходные 
отношения (аналогия закона), равно как и на основе общих начал и 
принципов правового регулирования соответствующей отрасли 
(гражданского) права (аналогия права). 

Вторым элементом правовой позиции по делу является наличие 
в распоряжении клиента необходимых доказательств. 

Доказательствами по делу являются полученные законным 
способом фактические данные, на основе которых в предусмотренном 
законом порядке суд устанавливает наличие или отсутствие 
обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а 
также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного 
разрешения дела. 

Эти фактические данные устанавливаются объяснениями сторон 
и третьих лиц, показаниями свидетелей, вещественными 
доказательствами, заключениями экспертов, протоколами 
процессуальных действий и иными документами. 

Недостаточно установить, что спорный интерес основан на законе. 
Сама законность притязаний или возражений должна быть доказана. 
Прежде всего, адвокат исследует вопрос, относятся ли к делу те 
доказательства, на которые ссылается обратившееся лицо. Другими 
словами, доказательства подлежат отбору с точки зрения их 
относимости. Доказательство признается судом относящимся к делу, 

76 Ватман Д. П. I Іраво на защиту. М.: Знание. 1973. - С. 29. 
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если оно представляет собой фактические данные, которыми 
подтверждаются, опровергаются либо ставятся под сомнение выводы 
о существовании обстоятельств, имеющих значение для дела. Если 
фактические данные не связаны с обстоятельствами предмета иска 
или возражениями против него, они не могут подтвердить эти 
обстоятельства и потому не будут приняты судом. 

После оценки и исключения сведений о фактах, не относящихся 
к делу, все другие средства доказывания исследуются адвокатом с 
позиции их процессуальной допустимости. Правило допустимости 
доказательств предполагает, что фактические данные получены в 
порядке, предусмотренном ГПК, и установлены объяснениями сторон 
и третьих лиц, показаниями свидетелей, вещественными 
доказательствами, заключениями экспертов, протоколами 
процессуальных действий и иными документами. 

Доказательство считается достоверным, если в результате 
проверки выясняется, что оно соответствует действительности. 

Анализ исследования законности обоснований и возражений и 
объективная оценка доказательственною материала позволяют 
адвокату прийти к выводу о юридической перспективе дела - третьему 
элементу правовой позиции. Ведение адвокатом юридически 
бесперспективного дела не только влечет за собой для клиента 
бесполезную трату времени, здоровья, средств, но и подрывает доверие 
к адвокату у судей, роняет авторитет адвокатуры в целом. Поэтому 
адвокат должен честно сообщить клиенту о возможном 
неблагоприятном исходе процесса, о слабых и ненадежных звеньях 
его позиции, чтобы он мог принять решение о начале или продолжении 
своего дела в суде либо его прекращении. Оценка адвокатом 
юридической перспективы дела носит предварительный характер. Он 
производит анализ значимости тех доказательств, которые могут быть 
выдвинуты перед судом, возможный результат их исследования в ходе 
судебного разбирательства, вероятность подтверждения фактических 
данных, взаимную связь между ними и логический вывод о 
существовании обстоятельств, лежащих в основании спорного 
правового интереса. 

Установив законность спорного интереса, достаточность 
доказательств (совокупность доказательств признается достаточной 
для разрешения гражданского дела, если собраны относящиеся к делу 
допустимые и достоверные доказательства, неоспоримо 
устанавливающие истину о всех и каждом из обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, либо не опровергнутые стороной) для его 
защиты и благоприятную перспективу процесса, адвокат приходит к 
выводу о наличии юридических оснований для принятия поручения 
на ведение гражданского дела. 
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Однако при этом всестороннему рассмотрению подлежит и 
этический аспект дела, выявление препятствий нравственного порядка, 
лишь при отсутствии которых адвокат может принять на себя 
поручение на представительство в суде. 

Представителями в суде не могут быть адвокаты, принявшие 
поручение об оказании юридической помощи с нарушением правил, 
установленных законодательством об адвокатуре. 

Адвокат не вправе принять поручение на ведение дела, если: 
1 )он по данному делу оказывает или ранее оказывал юридическую 

помощь лицам, интересы которых противоречат интересам 
представляемого лица (клиента); 

2) он по данному делу участвовал в качестве судьи, прокурора, 
эксперта, специалиста, переводчика, свидетеля или понятого; 

3) в рассмотрении дела принимает участие должностное лицо, с 
которым он состоит в родственных отношениях. 

Во всех остальных случаях, когда по делу имеется правовая 
позиция, адвокат не может отказать лицу, обратившемуся за помощью, 
в представительстве его интересов при рассмотрении гражданского 
дела в суде. 

В случае положительного решения о правовой позиции по делу 
адвокату следует проанализировать, есть ли у лица право на иск: 

- соблюдён ли установленный законом для данной категории дел 
порядок предварительного досудебного разрешения спора и 
возможность применения этого порядка утрачена; 

- обладают ли истец и ответчик процессуальной дееспособностью; 
- подлежит ли заявление рассмотрению и разрешению в порядке 

гражданского судопроизводства; 
- не имеется ли вступившее в законную силу, вынесенное по спору 

между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям 
решение суда или определение суда о прекращении производства по 
делу в связи с өтказом истца от иска или об утверждении мирового 
соглашения; 

- отсутствует ли заключенный договор о передаче данного спора 
на разрешение третейского суда; 

- подсудно ли дело данному суду. 
При подаче искового заявления адвокатом должна быть 

приложена надлежаще оформленная доверенность. 
Судья, принимая исковое заявление, должен проверить форму и 

содержание искового заявления (ст. 150 ГПК РК) и наличие права на 
иск. 

Судья при подготовке дела к судебному разбирательству или суд 
при рассмотрении дела вправе, исходя из имущественного положения 
гражданина, освободить его полностью или частично от оплаты 
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юридической помощи и отнести расходы по оплате труда адвоката за 
счет государства. 

Размер сумм, подлежащих выплате юридической консультации, 
адвокатской конторе, адвокату, осуществляющему свою деятельность 
индивидуально, определяется в соответствии со статьями 114 и 304 
ГПК РК от 13 июля 1999 г. и подпунктом 2) пункта 3 статьи 5 Закона 
РК «Об адвокатской деятельности» (кроме случаев освобождения 
граждан от оплаты заведующим юридической консультацией или 
учредителем адвокатской конторы или адвокатом, занимающимся 
адвокатской деятельностью индивидуально без регистрации 
юридического лица), и возмещение расходов, связанных с 
представительством в этих случаях, производится за счет средств 
республиканского бюджета на основании определения суда, в 
производстве которых находится дело. 

Определение суда об оплате юридической помощи, оказываемой 
адвокатом по гражданскому делу, и о возмещении расходов, связанных 
с представительством, выносится одновременно с вынесением 
решения. 

Количество часов, необходимых (либо фактически затраченных) 
для изучения материалов гражданского дела, а также протокола 
судебного заседания, определяется судьей, исходя из объема и 
сложности гражданского дела77. 

Определение суда или судьи о полном или частичном 
освобождении гражданина от оплаты юридической помощи 
направляется юридической консультации, адвокатской конторе, 
адвокату, осуществляющему свою деятельность индивидуально, для 
сведения и финансовому органу по месту нахождения суда для 
исполнения. 

В отдельных случаях заведующий юридической консультацией, 
владелец адвокатской конторы, адвокат, практикующийся 
индивидуально, вправе, исходя из имущественного положения 
гражданина, освободить его полностью или частично от оплаты 
юридической помощи. 

§3. Полномочия адвоката - поверенного по гражданскому делу 

Полномочия адвоката как поверенного удостоверяются ордером, 
выдаваемым юридической консультацией либо адвокатской конторой, 
а при осуществлении им своей деятельности индивидуально -

77 Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 августа 1999 г. 
№1247 «О правилах оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатами, и 
возмещения расходов, связанных с зашитой и представительством, за счет 
средств республиканского бюджета». 
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договором, заключенным адвокатом с лицом (клиентом) 
обратившимся за помощью. В ордере и договоре должны быть указаны 
номер лицензии адвоката и дата ее выдачи. 

Ордер дает право на совершение от имени представляемого всех 
процессуальных действий, кроме: 

1) подписания искового заявления; 
2) передачи дела в третейский суд; 
3) полного или частичного отказа от исковых требований и 

признания иска; 
4) изменения предмета или основания иска; 
5) заключения мирового соглашения; 
6) передачи полномочий другому лицу (передоверие); 
7) обжалования постановления суда; 
8) требования принудительного исполнения судебного 

постановления; 
9) получения присужденного имущества или денег. 
Полномочия представителя на совершение каждого из 

вышеперечисленных девяти действий должны быть специально 
предусмотрены в доверенности, выданной представляемым. Если они 
не предоставлены адвокату, он не обладает в полной мере 
процессуальной свободой и самостоятельностью. 

В основе правоотношений адвоката с клиентом лежит договор 
поручения, заключенный между клиентом и адвокатом либо с 
юридической консультацией или адвокатской конторой. 

В соответствии со статьей 846 ГК РК (Особенная часть) поручение 
- это гражданско-правовой договор, в силу которого одна сторона 
(поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны 
(доверителя) определенные юридические действия. По сделке, 
совершенной адвокатом, права и обязанности возникают 
непосредственно у доверителя. 

Адвокат, выступая в качестве поверенного, обязан: 
- лично исполнять данное ему поручение; 
- сообщать доверителю по его требованию все сведения о ходе 

исполнения поручения; 
- передавать без промедления все полученное по совершенной 

сделке; 
- по исполнении поручения без промедления возвращать 

доверителю доверенность, срок действия которой не истек, и 
представить отчет с приложением оправдательных документов, если 
это требуется по характеру поручения. 

Адвокат (поверенный) должен лично совершать те действия, на 
которые он уполномочен. Он может передоверить их совершение 
другому лицу только в том случае, если на это уполномочен полученной 
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доверенностью либо вынужден к этому силою обстоятельства для 
охраны интересов доверителя. 

Адвокат, передавший полномочия другому лицу, должен 
незамедлительно известить об этом доверителя и сообщить ему 
необходимые сведения об этом лице и его местожительстве. 
Невыполнение этой обязанности возлагает на него ответственность 
за действия лица, которому он передал полномочия, как за свои 
собственные. 

Как сторона в этом договоре доверитель вправе в любой момент 
прекратить его действия путем одностороннего заявления. Отмена 
договора прерывает полномочия адвоката как судебного представителя. 
Таким образом, адвокат-поверенный действует на основании и в 
пределах предоставленных ему клиентом полномочий, которые 
последний (клиент) может отозвать в любое время. При этом разойтись 
со своим доверителем (клиентом) по существенным вопросам ведения 
дела он не может. Однако это не означает, что адвокат должен 
выполнять любое желание своего клиента безотносительно к тому, 
считает ли адвокат это указание законным, целесообразным и 
нравственно допустимым. Указание доверителя должны быть 
конкретными, правомерными и реально осуществимыми. 

Хотя адвокат выступает в гражданском деле не как сторона, а 
лишь как представитель лица (клиента), он самостоятельно принимает 
решения в совершении тех или иных процессуальных действий и связан 
со своим клиентом лишь в отношении конечной цели процесса -
обоснования правоты доверителя. Если адвокат согласовывал бы с 
клиентом каждое свое решение и процессуальное действие (например, 
заявление ходатайств во время судебного разбирательства; возражение 
против просьб другой стороны; представление своих соображений по 
возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам и т.п.), то 
выполнение функции в качестве поверенного оказалось бы 
практически неосуществимым. 

Адвокат вправе отступить от указаний доверителя, если по 
обстоятельствам дела и в интересах клиента это необходимо и он не 
мог предварительно согласовать его, либо получить своевременный 
ответ (здесь имеются в виду только общие права представляемого, 
например, такие, как заявлять ходатайства, в том числе об истребовании 
дополнительных доказательств; приводить свои доводы по всем 
возникающим в ходе судебного процесса вопросам; возражать против 
ходатайства и доводов других лиц, участвующих в деле, и т.д.). Как 
только уведомление стало возможным, адвокат обязан сообщить 
доверителю о произошедших изменениях. Процессуальная свобода 
адвоката в пределах полученных им полномочий является 
необходимым условием для выполнения принятых на себя задач по 
защите прав и интересов клиента в гражданском судопроизводстве. 
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Важным элементом процессуальной самостоятельности адвоката 
и его независимости от своего клиента является право адвоката 
отказаться от уже принятого поручения. Адвокат, не являясь стороной 
в договоре о судебном представительстве, непосредственно исполняет 
все обязанности поверенного в суде и вправе прекратить поручение 
клиента, если в ходе судебного разбирательства отпадет необходимость 
в его помощи. 

Положение адвоката в гражданском процессе существенно 
отличается от положения адвоката-защитника в уголовном деле, 
который не вправе отказываться от принятой на себя защиты 
подозреваемого, обвиняемого или подсудимого (ст.70 УПК РК). 
Согласно ст.852 ГК РК доверитель вправе отменить поручение, а 
поверенный отказаться от него в любое время. Закон не содержит 
никаких предписаний, определяющих порядок и условия этого важного 
процессуального действия со стороны адвоката. В этом случае особое 
значение приобретают нравственные критерии, определяющие 
решение прекращения адвокатом поручения. 

Отказ от принятого поручения - это ответственное процессуальное 
действие, которое означает, прежде всего, существенное изменение 
процессуального положения участвующих сторон. Дело не только в 
том, что другая сторона, возможно, также пригласила адвоката и 
прекращение представительства оставит клиента без юридической 
помощи. Возникает опасность для отстаивания интересов доверителя, 
которая заключается в том, что отказ адвоката от дальнейшего ведения 
дела может создать представление о слабости правовой позиции 

клиента, от представительства которого отказывается даже его адвокат. 
Учитывая эти возможные негативные последствия для доверителя, 
адвокат прибегает к этой мере только в крайних случаях, используя 
все возможные средства для соблюдения прав и материально-правовых 
интересов своего клиента. 

Если в ходе рассмотрения дела выявится незаконность либо 
необоснованность требований или возражений доверителя, 
недостоверность или недостаточность доказательств и если нарушены 
принципы морали и нравственности, а также выявлены иные слабости 
позиции по делу, адвокат может отказаться от поручения. В этой 
ситуации он должен принять все меры для отыскания наиболее 
приемлемых с точки зрения закона средств и способов разрешения 
возникших проблем (например, рекомендовать отказаться от некоторых 
своих требований, признать частично притязания другой стороны, 
заключить мировое соглашение и т. п.). Но если клиент не даст своего 
согласия на изменение позиции по делу и в то же время не отменит 
поручения, то адвокат должен заявить суду о своем отказе от 
дальнейшего ведения дела, не раскрывая, однако, существа возникших 
расхождений. Суд в данном случае не вправе отказать адвокату в его 
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просьбе об освобождении от дальнейшего участия в деле в качестве 
представителя. 

Поскольку речь ведется о договоре поручения и роли адвоката в 
гражданском судопроизводстве, то следует назвать и иные 
предусмотренные законом основания прекращения доверенности, в 
частности: 

- истечение срока действия доверенности; 
- осуществление действия, предусмотренного доверенностью: 
- прекращение юридического лица, от имени которого выдана 

доверенность; 
- ликвидация юридического лица, на имя которого выдана 

доверенность; 
- смерть лица, выдавшего доверенность, признание его 

недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно 
отсутствующим; 

-смерть адвоката, которому выдана доверенность, признание его 
недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно 
отсутствующим. 

§ 4. Участие адвоката в обжаловании и пересмотре судебных 
постановлений 

Вынесенное по делу решение может быть обжаловано сторонам и 
и другими лицами, участвующими в деле, в том числе адвокатом. Если 
решение суда первой инстанции не было обжаловано, или 
опротестовано, оно вступает в законную силу по истечении пятнадцати 
дней с момента вынесения решения в окончательной форме. 

Адвокат вправе знакомиться с протоколом судебного заседания 
и в течение пяти дней с момента его подписания подать письменные 
замечания на протокол с указанием на допущенные неправильности и 
неполноту. 

Замечания на протокол рассматривает подписавший его 
председательствующий, который, в случае согласия с замечаниями, 
удостоверяет их правильность. 

В случае несогласия председательствующего с поданными 
замечаниями они рассматриваются в судебном заседании с извещением 
адвоката, подавшего замечания на протокол. В результате рассмотрения 
замечаний председательствующий выносит определение об 
удостоверении их правильности либо об их полном или частичном 
отклонении. Замечания в любом случае приобщаются к делу. 

Замечания на протокол должны быть рассмотрены в течение пяти 
дней со дня их подачи. 
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В случае, когда председательствующий по делу по каким-либо 
объективным причинам не может рассмотреть замечания на протокол, 
эти замечания приобщаются к материалам. 

Если имеют место достаточные основания для обжалования, то 
адвокат может составить апелляционную жалобу, в которой четко и 
ясно должен изложить, в чем заключается неправильность решения и 
сущность своих требований. 

Основаниями к обжалованию являются неправильное 
определение и выяснение круга обстоятельств, имеющих значение для 
дела; недоказанность установленных судом первой инстанции 
обстоятельств, имеющих значение для дела; несоответствие выводов 
суда первой инстанции, изложенных в решении, обстоятельствам дела; 
нарушение или неправильное применение норм материального или 
норм процессуального права. 

Решение суда может быть обжаловано и в случаях, если имелись 
основания для прекращения производства по делу: 

1) дело не подлежит рассмотрению в порядке гражданского 
судо п роизводства; 

2) имеется вступившее в законную силу, вынесенное по спору 
между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям 
решение суда или определение суда о прекращении производства по 
делу в связи с отказом истца от иска или утверждением мирового 
соглашения сторон; 

3) истец отказался от иска, и отказ принят судом; 
4) стороны заключили мировое соглашение, и оно утверждено 

судом; 
5) после смерти гражданина, являющегося одной из сторон по 

делу, спорное правоотношение не допускает правопреемства; 
6) организация, выступающая стороной по делу, ликвидирована 

с прекращением ее деятельности и отсутствием правопреемников. 
Обоснованная и аргументированная жалоба адвоката 

способствует пересмотру дел, решения по которым вступили в 
законную силу, пересмотру решения суда, которое по своему характеру 
и действиям противоречит закону. В этом заключается основной смысл 
адвокатской деятельности, направленной на укрепление законности и 
охрану прав и интересов граждан. 

Если допущенная судом ошибка не была исправлена в 
апелляционной инстанции, либо сам суд второй инстанции 
неправильно разрешил спор, решение, вступившее в законную силу, 
обжалуется адвокатом в вышестоящий суд. 

При наличии оснований к обжалованию адвокат должен, прежде 
всего, выявит ь основания для пересмотра дела, т.е. установить по делу 
наличие правовой позиции. Выявлением и основанием для правовой 
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позиции своего доверителя должен являться всесторонний, полный и 
объективный анализ той оценки фактического и доказательственного 
материала и его правовой сущности, которая дана судом первой 
инстанции и признана правильной судом апелляционной инстанции. 
Обсуждение вопроса о наличии либо отсутствии правовой позиции 
сводится, таким образом, к установлению неправильности вынесенных 
по делу судебных решений. 

В этих целях адвокат не ограничивается анализом решения суда 
и определения апелляционной инстанции, исследует все материалы 
дела, изучает исковое заявление и возражения ответчика, ходатайства 
сторон и постановления суда по ним, мотивы этих решений, объяснения 
сторон и представленные доказательства, являвшиеся предметом 
судебного исследования, апелляционную жалобу и объяснения на нее, 
а также выясняет возможности получения дополнительных 
материалов, имеющих значение для дела, содержание которых 
позволяет сделать вывод о надлежащей всесторонности, полноте и 
объективности судебного разбирательства и обоснованности правовых 
выводов суда. Ғхли в результате тщательного и объективного изучения 
всех материалов адвокат приходит к выводу, что обстоятельства 
установлены судом полно и правильно, а юридические выводы 
соответствуют содержанию и смыслу закона, он вправе отказать своему 
доверителю принять поручение на ведение дела в целях пересмотра 
судебных решений, вступивших в законную силу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Конституция Республики Казахстан провозглашает и гарантирует 

право на квалифицированную юридическую помощь, потребность в 
которой со стороны граждан и организаций постоянно возрастает. Это, 
и предопределило актуальность и необходимость данного учебника. 
Надо отмстить, что отдельные вопросы, касающиеся адвокатской 
деятельности, ранее рассматривались при изучении других учебных 
дисциплин, в частности уголовного процесса, гражданского процесса, 
теории судебных доказательств и др. 

Мы постарались дать представление о тех проблемах и вопросах, 
с которыми сегодня сталкиваются в повседневной практике адвокаты 
и ученые-юристы, работающие над проблемой дальнейшего 
совершенствования адвокатуры. Автор не претендует на бесспорность 
своего видения проблемы и не считает, что рассмотрел все аспекты. 
Необходимо отметить, что во многих вопросах ясности нет, что 
действующее законодательство об адвокатуре нив коей мере не может 
полностью регламентировать многообразную и разностороннюю 
адвокатскую деятельность. Хотелось бы подчеркнуть, что профессия 
адвоката в то же время - увлекательная и весьма сложная работа, 
требующая определенного мужества, поскольку затрагивает интересы 
не только отдельных граждан и организаций, но и общества в целом. 

Нами, в меру возможности, предпринята попытка 
проанализировать предшествующие законодательные акты, Закон 
Республики Казахстан от 5 декабря 1997 года «Об адвокатской 
деятельности», специальную литературу, а также систематизировано 
изложить те положения действующего законодательства, которые 
непосредственно касаются деятельности адвоката. 

Круг рассмотренных вопросов, достаточно широк и направлен 
на закрепление теоретических знаний, положений действующего 
законодательства и практику его применения посредством составления 
документов правового характера, осуществления защиты, а также 
представления интересов доверителя в различных инстанциях, 
выступления в судебных прениях и т.д., что будет способствовать 
формированию соответствующей базы для адвокатской деятельности. 

В конце работы предлагается Типовая программа курса 
«Адвокатура и адвокатская деятельность в Республике Казахстан», 
Пакт Организации Объединенных Наций «Основные положения о роли 
адвокатов», краткий терминологический словарь, тестовые задания. 
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ТЕМА 1. Сущность и задачи адвокатуры 
Право на юридическую помощь - конституционное право 

человека и гражданина. Понятие юридической помощи. Отличие 
юридической помощи от правовой помощи. 

Понятие, задача и назначение адвокатуры. Виды юридической 
помощи, оказываемой адвокатами. 

Законодательство, регулирующее деятельность адвокатов. 
Конституция Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан от 5 
декабря 1997 года «Об адвокатской деятельности», УК РК и УПК РК, 
ГК РК (общая и особенная часть) и ГГІК РК, иные законы, 
регулирующие адвокатскую деятельность (Закон Республики Казахстан 
от 30 марта 1999 года «О порядке и условиях содержания 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и др.). 

Принципы организации и деятельности адвокатуры. 

ТЕМА 2. Возникновение и основные этапы развития 
адвокатуры в Казахстане 

Становление и развитие адвокатуры в период до 1917 года. 
Принципы ее организации. Правила приема в адвокатуру. Права и 
обязанности присяжных поверенных. Правовая организация института 
помощников присяжных поверенных. Особенности института защиты 
в Казахстане в XIX и начале XX вв. 

Организация и деятельность адвокатуры в Казахстане в советское 
время. Декрет о суде № 1 от 24 ноября 1917 года и Декрет о суде №2 от 
7 марта 1918 года. Положение об адвокатуре, утвержденное 26 мая 
1922 года. Положение об адвокатуре, утвержденное СНК СССР 16 
августа 1939 года. Положение об адвокатуре, утвержденное Верховным 
Советом Казахской ССР 5 июля I960 года. Положение об адвокатуре, 
утвержденное 13 ноября 1980 года. Место и значение Закона Казахской 
ССР от 28 июня 1991 года «О внесении изменений и дополнений в 
Положение об адвокатуре». Устранение ограничений для увеличения 
численности коллегий адвокатов. Сдача квалификационных экзаменов. 
Частные адвокатские конторы до 1998 года. 

Проблемы совершенствования деятельности адвокатуры на 
современном этапе. Государственная программа правовой реформы в 
Республике Казахстан от 12 февраля 1994 года (основные направления) 
об адвокатуре. Концепция правовой политики Республики Казахстан 
(Одобрена Указом Президента Республики Казахстан от 20 сентября 
2002 года, №949). Законодательство РК об адвокатской деятельности: 
состояние и проблемы. Место и значение Закона РКот 5 декабря 1997 
года «Об адвокатской деятельности. 
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ТЕМА 3. Организационные формы деятельности адвокатов 
Понятие и значение коллегии адвокатов. Порядок их образования. 

Юридический статус коллегии адвокатов. Основные задачи коллегии 
адвокатов. Устав коллегии адвокатов. Прекращение деятельности 
коллегии адвокатов. 

Органы коллегии адвокатов. Общее собрание (конференция) 
членов коллегии адвокатов. Президиум коллегии адвокатов. 
Ревизионная комиссия коллегии адвокатов. 

Формы организации адвокатской деятельности. Юридические 
консультации и адвокатские конторы. Индивидуальная деятельность 
адвоката без регистрации юридического лица. 

Взаимодействие коллегии адвокатов с правоохранительными и 
иными органами государства, а также государственными и 
негосударственными организациями. 

ТЕМА 4. Правовой статус членов коллегии адвокатов 
Адвокат в Республике Казахстан. Квалификационные требования 

к лицам, пожелавшим заниматься адвокатской деятельностью. 
Лицензия на право осуществления адвокатской деятельности. Действие 
лицензии на право занятия адвокатской деятельностью. Права и 
обязанности адвокатов. 

Порядок принятия в члены коллегии адвокатов. Приостановление 
членства в Коллегии адвокатов. Прекращение членства в Коллегии 
адвокатов. 

Права и обязанности членов Коллегии адвокатов. 
Регулирование и оплата труда членов Коллег ии адвокатов. 
Дисциплинарная ответственность адвокатов. Меры 

дисциплинарных взысканий, налагаемых на адвокатов. Виды 
поощрений адвокатов, стажеров адвокатов. 

ТЕМА 5. Профессиональная этика адвоката 
Понятие и значение профессиональной нормы поведения 

адвоката. 
Этические и психологические особенности деятельности 

адвокатов. 
Понятие адвокатской тайны. Обязанность адвоката хранить 

профессиональную тайну. 
Этика взаимоотношений адвоката с участниками процесса: с 

клиентами, с судом, с коллегами по профессии. 
Судебное красноречие. Особенности судебной речи адвоката. 
Правовая культура адвоката. Обязанность адвоката повышать свое 

профессиональное мастерство. 
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TЕMA 6. Организационно-правовые формы адвокатуры 
Республики Казахстан 

Основы деятельности и правовой статус Союза адвокатов 
Республики Казахстан. Членство в союзе адвокатов Республики 
Казахстан. Порядок формирования и компетенции органов Союза. 

Союз адвокатов Республики Казахстан и международное 
сотрудничество адвокатов. 

Международный союз (содружество) адвокатов. Членство в 
Международном союзе (содружество) адвокатов. Руководящие органы 
союза, их компетенция и порядок образования. 

Адвокатура зарубежных стран. Особенности правового 
положения и деятельности адвокатуры зарубежных государств. 

Расширение и укрепление международных, профессиональных 
и культурных связей адвокатов зарубежных государств и регионов. 

ТЕМА 7. Юридическая помощь адвоката по уголовным 
делам 

Участие адвоката в уголовном процессе, как один из видов 
юридической помощи. Осуществление профессиональной защиты по 
уголовным делам только адвокатами. Участие адвоката в качестве 
защитника по уголовному делу. 

Основания и значение обязательного участия защитника в 
уголовном деле. 

Приглашение, назначение и замена защитника. Отказ от 
защитника. Устранение от участи я в производстве по уголовному делу 
адвоката - защитника. 

Процессуальное положение, права и обязанности защитника. 
Вопросы совершенствования организационно-правовых форм участия 
профессионального защитника (адвоката). 

Участие адвоката в уголовном процессе в качестве представителя 
потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя и 
гражданского ответчика. 

ТЕМА 8. Деятельность адвоката по гражданским делам 
Право граждан на обращение в суд и представительство в суде. 

Основания участия адвоката в качестве представителя. 
Условия принятия адвокатом поручения на ведение гражданского 

дела. Обстоятельства, исключающие участие адвоката в качестве 
представителя стороны. Полномочия адвоката-поверенного по 
гражданскому делу. Процессуальная самостоятельность адвоката. 

Адвокат в судебном рассмотрении дел. Участие адвоката в 
обжаловании решений суда, не вступивших в законную силу. Участие 
адвоката в пересмотре судебных приговоров и постановлений, 
вступивших в законную силу, в порядке надзора. 
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ТЕМА 9. Осуществление адвокатом деятельности по 
оказанию юридической помощи при производстве но делам об 
административных правонарушениях 

Обеспечение права на квалифицированную юридическую помощь 
как задача и один из основополагающих принципов законодательства 
об административных правонарушениях. 

Участие адвоката в производстве по делам об административных 
правонарушениях, как один из видов квалифицированной 
юридической помощи. 

Адвокат, как защитник по делам об административных 
правонарушениях: основания обязательного участия и полномочия. 

Приглашение, назначение, замена защитника, отказ от защитника 
по делам об административных правонарушениях. Регулирование и 
оплата труда адвоката. 

Адвокат, как представитель потерпевшего по делам об 
административных правонарушениях: основания и условия участия в 
производстве. 

Процессуальное положение, права и обязанности адвоката, как 
представителя по делам об административных правонарушениях. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ТЕМА 1. Сущность и задачи адвокатуры 

1. Право на юридическую помощь - конституционное право 
человека и гражданина. 

2. Понятие и задачи адвокатуры. 
3. Основные направления деятельности адвокатуры. 
4. Законодательство, регулирующее деятельность адвокатов. 
5. Принципы и основы организации адвокатуры. 
6. Решение задач. 
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дисциплине «Адвокатура и адвокатская деятельность в Республике 
Казахстан». Алматы: КазНУ, 2003. 68 с. 

ТЕМА 2. Возникновение и основные этапы развития 
адвокату ры и Казахстане 

1. Становление и развитие адвокатуры в период до 1917 года: 
а) принципы организации адвокатуры: 
б) правила приема в адвокатуру: 
в) права и обязанности присяжных поверенных. 
2. Особенности института защиты в Казахстане в XIX и начале 

XX вв. 
3. Основные этапы развития адвокатуры в Казахстане в советское 

время. 
4. Проблемы совершенствования деятельности адвокатуры на 

современном этапе. Концепция правовой политики Республики 
Казахстан (Одобрена Указом Президента Республики Казахстан от 20 
сентября 2002 года. №949). Закон РК от 5 декабря 1997 года «Об 
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4. Положение об адвокатуре, утвержденное 26 мая 1922 года. 
5. Положение об адвокатуре, утвержденное С ПК СССР 16 августа 
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6.Положение об адвокатуре, утвержденное Верховным Советом 

Казахской ССР 5 июля 1960 года. 
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7. Положение об адвокатуре, утвержденное 13 ноября 1980 года. 
8. Закон Казахской ССР ог 28 июня 1991 года «О внесении 

изменении и дополнений в Положение об адвокатуре». 
Государственная программа правовой реформы в Республике 

Казахстан (основные направления). Собрание актов Президента 
Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. №9. 
1994 г. 

10. Адвокатура в СССР. Ред. коллегия: К.Н.Апраскин и др. М., 
1971. 

1!. Лубшев Ю.Ф. Адвокатура в России: Учебник. - М.: ООО 
«Профобразование»; 2С01. 832 с. 
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14. Хаскин Ю. Российские адвокаты и советское государство. 
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Институт государства и права РАН, 1993. 
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политико-юридических идей и институтов. М., 1986. 76-85 с. 

ТҒМА 3. Организационные формы деятельности адвокатов 
1. Коллегии адвокатов и порядок их образования. Задачи коллегии 

адвокатов. Юридический статус коллегии адвокатов. Имущество 
коллегии адвокатов. 

2. Органы коллегии адвокатов: 
а) общее собрание; 
б) президиум; 
в) ревизионная комиссия. 
3. Юридические консультации и адвокатские конторы. 
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4. Решение задач. 
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ТЕМА 4. Правовой статус членов коллегии адвокатов 
1. Адвокат в Республике Казахстан. Лицензия на право занятия 

адвокатской деятельности. Права и обязанности адвокатов. 
2. Порядок зачисления и прекращения членства в коллегии 

адвокатов. 
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дисциплинарные взыскания. 
6. Решение задач. 

Список рекомендуемой литературы: 

I. Нормативные правовые акты 
1. Конституционный закон Республики Казахстан от 25 декабря 

2000 г. «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан». 
2. Закон Республики Казахстан от 5 декабря 1997 года «Об 

адвокатской деятельности». 
3. Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 

года. Общая часть. 
4. Кодекс Республики Казахстан от 12 июня 2001 г. «О налогах и 

других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). 
5. Закон Республики Казахстан от 24 апреля 1995 г. «О налогах и 

других обязательных платежах в бюджет». 
6. Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 г. «О 

лицензировании». 
7. Указ Президента Республики Казахстан от 1 сентября 2000 г. 

«О мерах по усилению независимости судебной системы Республики 
Казахстан». 

8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 
августа 1999 г. «О правилах оплаты юридической помощи, оказываемой 
адвокатами, и возмещения расходов, связанных с защитой и 
представительством, за счет средств республиканскою бюджета». 

9. Устав коллегии адвокатов. 
10. Правила профессиональной этики адвокатов. 
11.Сборник нормативных правовых актов об адвокатуре. Алматы, 

1999. 

II. Специальная литература: 
1. Адвокатская деятельность. Учебно-практическое пособие /Под 

общ. ред. к.ю.н. В.Н. Буробина. - М.: Изд-во МНЭПУ. 2001.-536 с. 
2. Арсентьев О.В. Адвокатура. Адвокат в уголовном и 

гражданском процессах. Нотариат в РК. Костанай. 1998. 
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3. Адвокатура в странах СНГ. Материалы съезда адвокатов, 
состоявшегося в Минске 19 апреля 1994 года //Адвокат, 1995. № 8,9. 

4. Барщевский М.Ю. Адвокат. Адвокатская фирма. Адвокатура. 
М.. 1995. 

5. Барщевский М.Ю. Организация и деятельность адвокатуры в 
России: Научно-практическое пособие. - М. 2000г. 352 с. 

6. Булгакова В.К. Советская адвокатура как общественная 
организация/Проблемы конституционного права. Саратов, -1986. Вып. 
4, 94-102с. 

7. Лубшев Ю.Ф. Адвокатура в России: Учебник. - М.: ООО 
«Профобразование», 2001. 832 с. 

8. Стецовский Ю.И. Советская адвокатура: Учебное пособие для 
вузов. - М. : Высшая школа., 1989. С.304. 

9. Стецовский Ю.И. Возникновение и прекращение членства в 
коллегии адвокатов и законодательство, регулирующее труд адвокатов. 
Известия вузов. Л., 1987. № 1. С.61 -65. 

10. Сулейменова Г.Ж., Воронина JI. В. Адвокатура и адвокатская 
деятельность в Республике Казахстан. Учебное пособие /Под общей 
редакцией к.ю.н., профессора КазГЮУ Г.Ж. Сулейменовой. -Алматы: 
Алем, 2002. -256с. 

11.Тыныбеков С.Т. Адвокатура и адвокатская деятельность в 
Республике Казахстан. - Алматы: Данекер. 2001. 246с. 

12. Тыныбеков С.Т. Организация и деятельность адвокатуры 
(вопросы и ответы). - Алматы: Данекер, 2000. 39с. 

ТЕМА 5. Профессиональная этика адвоката 
1. Понятие и значение профессиональной нормы поведения 

адвоката. 
2. Этические и психологические особенности организации 

деятельности адвокатов. 
3. Адвокатская тайна. 
4. Этика взаимоотношений адвоката с участниками процесса: 
а) с клиентом; 
б) с судом; 
в) с коллегами по профессии. 
5. Обязанность адвоката повышать свое профессиональное 

мастерство. 
6. Решение задач. 
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Список рекомендуемой литературы: 

I. Нормативные правовые акты: 
1. Закон Республики Казахстан от 5 декабря 1997 года «Об 

адвокатской деятельности ». 
2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 г. 
3. Уголовно-процессуальный кодеке Республики Казахстан от 13 

декабря 1997 г. 
4.Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 

года. Общая часть. 
5. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан 

от 13 июля 1999 г. 
6. Кодекс Республики Казахстан от 12 июня 2001 г. «О налогах и 

других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). 
7. Закон Республики Казахстан от 30 марта 1999 года «О порядке 

и условиях содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений». 

8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 
августа 1999 г. «О правилах оплаты юридической помощи, оказываемой 
адвокатами, и возмещения расходов, связанных с защитой и 
представительством, за счет средств республиканского бюджета». 

9. Устав коллегии адвокатов. 
10. Правила профессиональной этики адвокатов. 
11. Сборник нормативных правовых актов об адвокатуре. Алматы, 

1999г. 

II. Специальная литература: 
1. Адвокатская деятельность. Учебно-практическое пособие / Под 

общ. ред. к.ю.н. В.П. Буробина. - М.: Изд-во МНЭПУ, 2001. - 536 с. 
2. Арсентьев О.В. Адвокатура. Адвокат в уголовном и 

гражданском процессах. Нотариат в РК. Костанай.1998. 
3. Барщевский М.Ю. Адвокат. Адвокатская фирма. Адвокатура. 

М.. 1995. 
4. Барщевский М.Ю. Организация и деятельность адвокатуры в 

России: Научно-практическое пособие. -М. 2000. 352 с. 
5. Бойков А.Д. Этика профессиональной защиты по уголовным 

делам. М., Юрид. лит.. 1978. 
6. Ватман Д.П. Адвокатская этика (Нравственные основы 

судебного представительства по гражданским делам) М.: Юрид. лит., 
1977. 

7. Вегер В.И. Дисциплина и этика. Доклад общему собранию 
московской адвокатуры. М.: Правовая защита, 1925. 

8. Ивакина Н.Н. Культура судебной речи. М., 1995. 
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9. Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста. М.. Бек, 1997. 
10. Лубшев Ю.Ф. Адвокатура в России: Учебник. - М.: ООО 

«Профобразование», 2001. 832 с. 
11. Проблемы судебной этики /Под ред. член-корр. АН СССР. 

М.С.Строгович. М.: Наука, 1974. 
12. Сергеич П. Искусство речи на суде. М.: Юридическая 

литература, 1988. 
13. Судебные прения по уголовным делам. Учебное пособие. Изд. 

Казанского университета, 1992. 
14. Тыныбеков С.Т. Адвокатура и адвокатская деятельность в 

Республике Казахстан. - Алматы: Данекер. 2001. 246с. 
15. Тыныбеков С.Т. Организация и деятельность адвокатуры 

(вопросы и ответы). - Алматы: Данекер, 2000. 39с. 

№ 
ІІ/ІІ 

Название темы Кол-во лекции Кол-во семин. Кол-во 
РК 

1. Сущность и задачи 
адвокатуры 

4 2 -

2. 
Возникновение и основные 
этапы развитие адвокатуры 
в Казахстане 

2 2 -

3. Организационные формы 
деятельности адвокатов 

2 2 -

4. Правовой статус членов 
коллегии адвокатов. 

2 2 
Первыіі 
РК 

5. Профессиональная этика 
адвоката 

2 
2 -

6. Организационно-правовые 
формы адвокатуры в 
Республики Казахстан 

2 2 -

7. Юридическая помощь 
адвоката по уголовным 
делам. 

2 2 -

8. Деятельность адвоката по 
гражданским делам. 

2 2 Второй 
РК 

9. Осуществление адвокатом 
деятельности по оказанию 
юридической помощи при 
производстве по делам об 
административных 
правонарушениях. 

2 

И Т О Г О 20ч. 16ч. 4ч. 
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ТЕМА 6. Организационно-правовые формы адвокатуры 
Республики Казахстан 

1. Правовой статус Союза адвокатов Республики Казахстан. 
2. Порядок формирования и компетенции органов Союза. 
3. Союз адвокатов Республики Казахстан и международное 

сотрудничество адвокатов. 
4. Международный союз (содружество) адвокатов и его 

руководящие органы. 
5. Расширение и укрепление международных, профессиональных 

и культурных связей адвокатов зарубежных государств и регионов. 

Список рекомендуемой литературы: 

I. Нормативные правовые акты: 
1. Конституция Республики Казахстан. - Алматы: Казахстан, 1998. 

-96с. (В соответствии с законом Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» от 7 
октября 1998 года). 

2. Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 
года. Общая часть. 

3. Закон Республики Казахстан «Об общественных объединениях» 
oт 31 мая 1996 года. 

4. Устав Союза адвокатов Республики Казахстан. 
5. Устав Международного союза (содружества) адвокатов. 
6. Сборник нормативных правовых актов об адвокатуре. Алматы, 

1999. 

II. Международные документы: 
1. Всеобщая Декларация прав человека (Резолюция 217А 

Генеральной Ассамблей ООН от 10 декабря 1948 г.). 
2. Пакт ООН «Основные положения о роли адвокатов» // 

Международный адвокат. № 4. 1992. 
3. Общий кодекс правил для адвокатов Европейского сообщества 

//Адвокат, 1995. №10. 
4. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. / 
Комментарий к УПК Казахской ССР. Алматы. 1995. С. 327-425. 

III. Специальная литература: 
1. Адвокатская деятельность. Учебно-практическое пособие / Под 

общ. Ред. к.ю.н. В Н. Буробина. - М.: Изд-во МНЭПУ, 2001.-536 с. 
2. Адвокатура в Российской федерации. СГУ, М., 1998. 
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3. Адвокатура в странах СНГ. Материалы съезда адвокатов, 
состоявшеюся в Минске 19 апреля 1994 года //Адвокат 1995. № 8,9. 

4. Барщевский М.Ю. Организация и деятельность адвокатуры в 
России: Научно-практическое пособие. - М. 2000г. 352 с. 

5. Барщевский М.Ю. Бизнес адвокатуры в США и Германии. М. 
Белые Альвы, 1995. 

6. Бермам У. И.В.Решетникова, А.Д., А.Д.Прошляков. Судебная 
адвокатура. Екатеринбург, 1995. 

7. Бескинд Д., Боччино Э., Колдуэл М., Ордовер А., Секинджер 
Д. Проблемы и дела в судебной защите //Изд. CLE, 5-ое изд., 1992, т. I 
Проблемы НИТА. 

8. Власов И.С., Пульянов В.З. Организация адвокатуры в 
зарубежных странах. М., 1972. 

9. ІВА General Principles of Ethics. International BAR New Summer 
1995. 

10. Лубшев Ю.Ф. Адвокатура в России: Учебник. М.: (XX) 
«Профобразование», 2001. 832 с. 

11.Тыныбеков С.Т. Адвокатура и адвокатская деятельность в 
Республике Казахстан. - Алматы: Данекер, 2001. 246с. 

ТЕМА 7. Юридическая помощь адвоката по уголовным 
делам 

1. Участие адвоката в уголовном процессе как один из видов 
юридической помощи. 

2. Основания обязательною участия защитника в уголовном деле. 
3. Обстоятельства, исключающие участие адвоката в качестве 

защитника. 
4. Приглашение, назначение и замена защитника. 
5. Процессуальное положение, права и обязанности защитника. 
6. Процессуальное положение, права и обязанности адвоката-

представителя в уголовном деле. 
7. Решение задач. 

Список рекомендуемой литературы: 

I. Нормативные правовые акты: 
1. Конституция Республики Казахстан. - Алматы: Казахстан, 1998. 

С.96 (В соответствии с законом Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» от 7 
окт ября 1998 года) 

2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 г 
3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 

декабря 1997 г. 4. Закон Республики Казахстан от 5 декабря 1997 года "Об 
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адвокатской деятельности». 
5. Закон Республики Казахстан от 5 июля 2000 года «О 

государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе»; 
6. Закон Республики Казахстан от 30 марта 1999 года «О порядке 

и условиях содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений». 

7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 
августа 1999 г. «О правилах оплаты юридической помощи, оказываемой 
адвокатами, и возмещения расходов, связанных с защитой и 
представительством, за счет средств республиканского бюджета». 

8. Нормативное постановление Верховного суда Республики 
Казахстан от 6 декабря 2002 года №26 «О практике применения 
уголовно-процессуального законодательства, регулирующего право на 
защиту». 

9. Постановление Пленума Верховного суда Республики 
Казахстан от 9 июля 1999 года «О практике применения 
законодательства по возмещению вреда, причиненного незаконными 
действиями органов, ведущих уголовный процесс». 

10. Постановление Пленума Верховного суда Республики 
Казахстан от 9 июля 1999 года «О судебной практике по применению 
принудительных мер медицинского характера». 

11. Правила профессиональной этики адвокатов. 
12. Сборник нормативных правовых актов об адвокатуре. 

Алматы, 1999г. 

II. Международные документы: 
1. Всеобщая Декларация прав человека (Резолюция 217А 

Генеральной Ассамблей ООН от 10 декабря 1948 г.). 
2. Пакт ООН «Основные положения о роли адвокатов» // 

Международный адвокат. -№ 4.-1992 г. 
3. Общий кодекс правил для адвокатов Европейского сообщества. 

«Адвокат». 1995 г. № 10. 
4. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам /Комментарий к УГІК 
Казахской ССР. Алматы, 1995 г. - С.327-425. 

III. Специальная литература: 
1. Адвокатская деятельность. Учебно-практическое пособие / Под 

общ. ред. к.ю.н. В.Н. Буробина. - М.: Изд-во МНЭПУ, 2001.-536 с. 
2. Адвокатура в Российской федерации. СГУ, М., 1998. 
3. Адвоқат в уголовном процессе/Под ред. проф. П. А. Лупинской. 

М.: Новый юрист, 1997. 
4. Арсентьев О.В. Адвокатура. Адвокат в уголовном и 

гражданском процессах. Нотариат в РК. Костанай. 1998. 
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5. Барщевский М.Ю. Организация и деятельность адвокатуры в 
России: Научно-практическое пособие. - М. 2000г. 352 с. 

6. Бернам У. И.В.Решетникова, А.Д, А.Д.Прошляков. Судебная 
адвокатура. Екатеринбург, 1995. 

7. Гаврилов С.Н. Адвокат в уголовном процессе. М.. 1996. 
8. Данилов Е.П. Справочник адвоката: Консультации. Защита в 

суде. Образцы документов. М.: Новый Юрист, 1998. С.5І2 
9. Жалыбин С.М. Правовое положение адвоката в уголовном 

судопроизводстве. Алматы. 1998. 
10. Жамиева P.M., Каиржанов Е.И. Тактика адвокатской защиты 

по уголовным делам: Учебное пособие Алматы: Өркениет, 2000-228с. 
11. Курс советского уголовного процесса. Общая часть /Под 

редакцией А.Д.Бойковаи И.И.Карпец. М., 1989. 
12. Лубшев Ю.Ф. Адвокатура в России: Учебник. - М.: ООО 

«Профобразование», 2001. 832 с. 
13. Лубшев Ю.Ф. Адвокат в уголовном деле: Учебник /Под ред. 

д-ра юрид. наук, проф. И.Б. Мартковича. - М.: Манускрипт, 1999. С.408 
14. Петрухин И.Л. Вам нужен адвокат. М..1993. 
15. Проблемы российской адвокатуры: Сб. статей. М. 1997. 
16. Сулейменова Г.Ж., Воронина Л. В. Адвокатура и адвокатская 

деятельность в Республике Казахстан. Учебное пособие /Под общей 
редакцией к.ю.н., профессора КазГЮУ Г.Ж. Сулейменовой. -Алматы: 
Алем, 2002. -256с. 

17. Толеубекова Б.Х. Уголовно-процессуальное право Республики 
Казахстан. Часть общая: Учебник. Алматы: Баспа, 1998. С.432 

18. Тыныбеков С.Т. Адвокатура и адвокатская деятельность в 
Республике Казахстан. - Алматы: Данекер, 2001. 246с. 

19. Тыныбеков С.Т. Организация и деятельность адвокатуры 
(вопросы и ответы). - Алматы: Данекер, 2000. 39с. 

20. Тыныбеков С.Т. Понятие и общая характеристика уголовно-
процессуального законодательства Республики Казахстан: Учебное 
пособие. - Алматы: Қазак университеті, 2000. С.40. 

21. Шагимуратов А.Я. Использование адвокатами средств защиты 
в стадии предварительного следствия. Авгореф. дис. канд. юрид. наук 
-Ташкент, 1989. 

ТЕМА 8. Деятельность адвоката по гражданским делам 
1. Право граждан на обращение в суд и представительство в суде. 
2. Условия принятия адвокатом поручения на ведение 

гражданского дела. 
3. Полномочия адвоката-поверенного по гражданскому делу. 
4. Адвокат в судебном рассмотрении дел. 
5. Участие адвоката в обжаловании и пересмотре судебных 

постановлений по гражданским делам. 
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6. Решение задач. 

Список рекомендуемой литературы: 

I. Нормативные правовые акты: 
1. Конституция Республики Казахстан. - Алматы: Казахстан, 1998. 

С.96 (В соответствии с законом Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» от 7 
октября 1998 года). 

2. Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 
года. Общая часть. 

3. Гражданский кодекс Республики Казахстан от 1 июля 1999 года. 
Особенная часть. 

4. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан 
от 13 июля 1999 г. 

5. Закон Республики Казахстан от 5 декабря 1997 года «Об 
адвокатской деятельности». 

6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 
августа 1999 г. «О правилах оплаты юридической помощи, оказываемой 
адвокатами, и возмещения расходов, связанных с защитой и 
представительством, за счет средств республиканского бюджета». 

7. Постановление Пленума Верховного суда РК от 9 июля 1999 
года «О некоторых вопросах применения судами республики 
законодательства по возмещению вреда, причиненного здоровью». 

8. Постановление Пленума Верховного суда РК от 9 июля 1999 
года «О некоторых вопросах применения законодательства о праве 
собственности на жилище». 

9. Правила профессиональной этики адвокатов. 
10. Сборник нормативных правовых актов об адвокатуре. 

Алматы, 1999. 

II. Специальная литература: 
1. Адвокатская деятельность. Учебно-практическое пособие / Под 

общ. ред. к.ю.н. В.П. Буробина. - М.: Изд-во МНЭПУ, 2001. - 536 с. 
2. Арсентьев О.В. Адвокатура. Адвокат в уголовном и 

гражданском процессах. Нотариат в РК. Косганай, 1998. 
3. Барщевский М.Ю. Адвокат. Адвокатская фирма. Адвокатура. 

М., 1995. 
4. Барщевский М.Ю. Организация и деятельность адвокатуры в 

России: Научно-практическое пособие. - М. 2000г. 352 с. 
5. Бусленко П.И. Книга адвокат: вопросы и ответы. Ростов-на-

Дону, 1996. 
6. Волкомирский Л.E. За советом к адвокату. М.: Дело, 1997. 
7. Гражданский процесс / Под ред. М.С. Шакаряна. М., 1996. 
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8. Данилов Е.П. Справочник Адвоката: Консультации. Защита в 
суде. Образцы документов. - М.: Новый Юрист, 1998. С.5І2. 

9. Лубшев Ю.Ф. Адвокатура в России: Учебник. - М.: ООО 
«Профобразование», 2001. 832 с. 

10. Петрухин И.Л. Вам нужен адвокат. М.,1993. 
11. Сулейменова Г.Ж., Воронина Л. В. Адвокатура и адвокатская 

деятельность в Республике Казахстан. Учебное пособие /Под общей 
редакцией к.ю.н., профессора КазГЮУ Г.Ж. Сулейменовой. -Алматы: 
Алем, 2002. -256с. 

12. Тыныбеков С.Т. Адвокатура и адвокатская деятельность в 
Республике Казахстан. - Алматы: Данекер, 2001. 246с. 

13. Тыныбеков С.Т. Организация и деятельность адвокатуры 
(вопросы и ответы). - Алматы: Данекер, 2000. 39с. 

14. Чертков В.Л. Дела гражданские (Записки адвоката) М., 1993. 

ТЕМА 9. Осуществление адвокатом деятельности по 
оказанию юридической помощи при производстве по делам об 
административных правонарушениях 

1. Участие адвоката в производстве по делам об 
административных правонарушениях как мера по обеспечению прав 
граждан и организаций на квалифицированную юридическую помощь. 

2. Адвокат как защитник по делам об административных 
правонарушениях. 

3. Основания обязательного участия защитника но делам об 
административных правонарушениях. 

4. Приглашение, назначение, замена защитника по делам об 
административных правонарушениях. 

5. Адвокат, как представитель потерпевшего по делам об 
административных правонарушениях. 

6. Решение задач: 

Список рекомендуемой литературы: 

I. Нормативные правовые акты: 
1. Конституция Республики Казахстан. - Алматы: Казахстан, 1998. 

С.96 (В соответствии с законом Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» от 7 
октября 1998 года). 

2. Конституционный закон Республики Казахстан от 25 декабря 
2000 г. «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан». 

3. Кодекс Республики Казахстан от 12 июня 2001 г. «О налогах и 
других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). 

4. Кодекс Республики Казахстан от 30 января 2001 года «Об 
административных правонарушениях». 
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5. Закон Республики Казахстан от 5 декабря 1997 года «Об 
адвокатской деятельности». 

6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 
августа 1999 г. «О правилах оплаты юридической помощи, оказываемой 
адвокатами, и возмещения расходов, связанных с защитой и 
представительством, за счет средств республиканского бюджета». 

7. Правила профессиональной этики адвокатов. 
8. Сборник нормативных правовых актов об адвокатуре. Алматы, 

1999. 

II. Специальная литература: 
1. Барщевский М.Ю. Адвокат. Адвокатская фирма. Адвокатура. 

М., 1995. 
2. Барщевский М.Ю. Организация и деятельность адвокатуры в 

России: Научно-практическое пособие. - М. 2000. 352 с. 
3. Бусленко П.И. Книга адвокат: вопросы и ответы. Ростов-на-

Дону, 1996. 
4. Волкомирский Л.E. За советом к адвокату. М.: Дело, 1997. 
5. Данилов Е.П. Справочник Адвоката: Консультации. Защита в 

суде. Образцы документов. - М.: Новый Юрист, 1998. С.512. 
6. Жетписбаев Б.А. Административная ответственность в РК: 

Учебное пособие / Под общей редакцией проф. С.С.Сартаева- Алматы: 
Данекер, 2000. 

7. Лубшев Ю.Ф. Адвокатура в России: Учебник. - М.: ООО 
«Профобразование», 2001. 832 с. 

8. Петрухин И.Л. Вам нужен адвокат. М.,1993. 
9. Смирнова Е.М. Адвокатура: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во 

Михайлова В.А.. 2002. - 267 с. 
10. Сулейменова Г.Ж., Воронина Л. В. Адвокатура и адвокатская 

деятельность в Республике Казахстан. Учебное пособие /Под общей 
редакцией к.ю.н., профессора КазГЮУ Г.Ж. Сулейменовой. -Алматы: 
Алем, 2002. -256с. 

11.Таранов А.А. Административное право РК. Академический 
курс. Алматы, ТОО «Баспа», 2000. 

12. Чертков В.Л. Дела гражданские (Записки адвоката) М., 1993. 

Сетка часов курса «Адвокатура и адвокатская деятельность 
в Республике Казахстан» 
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Тематика курсовых работ 

1. Сущность и задачи адвокатуры. 
2. Демократические принципы организации и деятельности 

адвокатуры. 
3. Коллегия адвокатов как организация по защите законных прав 

и интересов граждан и юридических лиц. 
4. Взаимодействие коллегии адвокатов с государственными 

органами. 
5. Адвокат в Республике Казахстан. 
6. Понятие и значение юридической помощи. 
7. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. 
8. Место и значение закона Казахской ССР от 28 июня 1991 года 

«О внесении изменений и дополнений в Положение об адвокатуре» в 
совершенствовании адвокатской деятельности. 

9. Понятие и значение Устава коллегии адвокатов. 
10. Понятие и значение Устава адвокатской конторы. 
11. Порядок образования и статус адвокатской конторы. 
12. Деятельность адвоката индивидуально без регистрации 

юридического лица. 
13. Участие адвоката в уголовном судопроизводстве, как вид 

юридической помощи. 
14. Участие адвоката по гражданским делам. 
15. Участие адвоката в рассмотрении хозяйственных споров. 
16. Участие адвоката по делам об административных 

правонарушениях. 
17. Оплата труда адвоката. 
18. Профессиональная этика в деятельности адвоката. 
19. Судебное красноречие. 
20. Союз адвокатов Республики Казахстан и международное 

сотрудничество адвокатов. 

Задания для самостоятельных работ студентов 

1. Публично-правовой характер функций адвокатуры. 
2. Проблемы совершенствования деятельности адвокатуры на 

современном этапе. 
3. Участие адвоката в процессе рассмотрения хозяйственных 

споров. 
4. Современное состояние и проблемы адвокатуры в Казахстане 

и в странах СНГ. 
5. Адвокатура в зарубежных странах (Англия, Германия, Италия, 

США, Франция, Япония). 
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Вопросы но курсу 
«Адвокатура и адвокатская деятельность в 

Республике Казахстан» 

1. Право на юридическую помощь - конституционное право 
человека п гражданина. 

2. Понятие и значение юридической помощи. 
3. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. 
4. Понятие адвокатуры и принципы ее организации. 
5. Сущность и задачи адвокатуры. 
6. Коллегия адвокатов, как некоммерческая организация. 
7. Коллегия адвокатов, как независимая организация. 
8. Коллегия адвокатов, как профессиональная организация. 
9. Коллегия адвокатов, как самоуправляемая организация. 
10. Коллегия адвокатов, как самофинансируемая организация. 
11.Закон Республики Казахстан от 5 декабря 1997 г. «Об 

адвокатской деятельности». 
12. Консультирование, как один из видов юридической помощи. 
13. Участие адвоката в уголовном судопроизводстве, как вид 

юридической помощи. 
14. Оказание гражданам и организациям иной юридической 

помощи. 
15. Юридическое обслуживание адвокатом организаций, не 

имеющих юрисконсультов. 
16. Законодательство, регулирующее деятельность адвокатов. 
17. Конституция Республики Казахстан о праве граждан на 

получение квалифицированной юридической помощи. 
18. Конституционный закон Республики Казахстан от 25 декабря 

2000 г. «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» 
как источник законодательства, регулирующий адвокатскую 
деятельность. 

19. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 
13 декабря 1997 г., как источник законодательства, регулирующий 
адвокатскую деятельность. 

20. Граждане кий. процессуальный кодекс Республики Казахстан 
от 13 июля 1999 г., как источник законодательства, регулирующий 
адвокатскую деятельность. 

21.Кодекс Республики Казахстан от 30 января 2001 года «Об 
административных правонарушениях», как источник законодательства, 
регулирующий адвокатскую деятельность. 

22. Закон Республики Казахстан от 15 января 2001 года «О 
некоммерческих организациях», как источник законодательства, 
регулирующий адвокатскую деятельность. 
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23. Указ Президента Республики Казахстан от 17 апреля 1995 г., 
имеющий силу Закона, «О лицензировании», как источник 
законодательства, регулирующий адвокатскую деятельность. 

24. Пaкт ООН «Основные положения о роли адвокатов (принятые 
восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступлений в 
августе 1990 года в Нью-Йорке)». 

25. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях но 
гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. 

26. Проблемы совершенствования адвокатуры в условиях судебно-
правовой реформы. 

27. Постановление Конституционного Совета Республики 
Казахстан от 2 июля 1999 г. № 12/2 «О соответствии пункта 3 статьи 
20 Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности» 
Конституции Республики Казахстан». 

28. Становление и развитие адвокатуры в Казахстане в период до 
1917 г ода. 

29. Учреждение судебных установлений, утвержденное Указом 
правительствующею сената от 20 ноября 1864 года. 

30. Особенности института защиты в Казахстане в XIX - начале 
XX в. 

31. Становление и развитие адвокатуры в Казахстане в советский 
период. 

32. Положение об адвокатуре, утвержденное ВЦП К 26 мая 1922 
года. 

33. Положение об адвокатуре, утвержденное Верховным Советом 
Казахской ССР 5 июля I960 г. 

34. Положение об адвокатуре Казахской ССР от 13 ноября 1980 г. 
35. Значение закона Казахской ССР «О внесении изменений и 

дополнений в Положение об адвокатуре Казахской ССР» от 28 июня 
1991 года в развитии системы адвокатуры. 

36. Проблемы совершенствования деятельности адвокатуры на 
современном этапе. 

37. Концепция правовой политики Республики Казахстан 
(Одобрена Указом Президента Республики Казахстан от 20 сентября 
2002 года, №949). 

38. Коллегии адвокатов и порядок их образования. 
39. Демократические принципы организации и деятельности 

адвокатуры. 
40. Понятие и значение законности в адвокатуре. 
41. Содержание понятий «адвокатура», «коллегия адвокатов». 

Соотношение понятий «адвокатура» и «коллегия адвокатов». 
42. Основные задачи коллегии адвокатов. 
43. Понятие и значение принципа децентрализации. 
44. Юридический статус коллегии адвокатов. 
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45. Устав коллегии адвокатов. 
46. Имущество коллегии адвокатов. 
47. Прекращение деятельности коллегии адвокатов. 
48. Реорганизация коллегии адвокатов. 
49. Порядок ликвидации коллегии адвокатов. 
50. Органы коллегии адвокатов. 
51 Общее собрание членов коллегии адвокатов и его полномочия. 
52. Порядок избрания и полномочия президиума коллегии 

адвокатов. 
53. Председатель президиума коллегии адвокатов и его 

полномочия. 
54. Ревизионная комиссия как контрольный орган коллегии 

адвокатов. 
55. Членство в коллегии адвокатов. 
56. Адвокат в Республике Казахстан. 
57. Лицензия на право занятия адвокатской деятельности. 
58. Лицензия на оказание платных юридических услуг, не 

связанных с адвокатской деятельностью 
59. Особенности адвокатской деятельности. 
60. Стажеры и помощники адвоката. 
61. Понятие аттестационной комиссии юстиции, его полномочия. 
62. Положение о порядке выдачи лицензий на право занятия 

адвокатской деятельностью. 
63. Правила прохождения аттестации лицами, претендующими 

на занятие адвокатской деятельностью. 
64. Перечень документов, необходимых для допуска к 

прохождению аттестацию для получения лицензии на право занятия 
адвокатской деятельностью. 

65. Требования к порядку надлежащего оформления документов, 
представленных лицами, претендующими на право занятия 
адвокатской деятельностью. 

66.Порядок выдачи государственной лицензии на право занятия 
адвокатской деятельностью. 

67. Прекращение и отзыв действия лицензии. 
68. Приостановление действия лицензии. 
69. Приостановление членства в коллегии адвокатов. 
70. Прекращение членства в коллегии адвокатов. 
71.Права членов коллегии адвокатов. 
72. Обязанности членов коллегии адвокатов. 
73. Гарантии адвокатской деятельности. 
74. Воспрепятствование адвокатской деятельности. 
75. Обязанность хранить адвокатскую тайну. 
76. Организация оказания юридической помощи. 
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77. Юридическая консультация. 
78. Адвокатская контора. 
79. Деятельность адвоката индивидуально без регистрации 

юридического лица. 
80. Полномочия заведующего юридической консультацией. 

81. Регулирование труда членов коллегии адвокатов. 
82. Соглашение между адвокатом и лицом, обратившимся за 

юридической помощью. 
83. Нормативные правовые акты, регулирующие оплату труда 

адвокатов. 
84. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 

августа 1999 года «О правилах оплаты юридической помощи, 
оказываемой адвокатами, и возмещения расходов, связанных с защитой 
и представительством, за счет средств республиканского бюджета» (с 
изменениями и дополнениями от 24 декабря 2001 года). 

85. Оплата труда адвоката. 
86. Профессиональная дисциплина адвоката и ее поддержание 

президиумом коллегии адвокатов. 
87. Порядок привлечения адвокатов к дисциплинарной 

ответственности. Порядок их снятия. 
88. Поводы и основания для возбуждения производства о 

дисциплинарном проступке. 
89. Меры поощрения адвокатов. Порядок их применения. 
90. Порядок проведения аттестации адвокатов. 
91. Взаимодействие коллегии адвокатов с государственными 

органами. 
92. Правила профессиональной этики адвокатов. 
93. Этика взаимоотношений адвоката с участниками процесса. 
94. Конституционная гарантия права подозреваемого, 

обвиняемого и подсудимого пользоваться помощью адвоката 
(защитника). 

95. Лица, которые могут быть защитниками в уголовном процессе. 
96. Процессуальное положение, обязанности и права защитника. 
97. Нормативное постановление Верховного суда Республики 

Казахстан от 6 декабря 2002 года №26 «О практике применения 
уголовно-процессуального законодательства, регулирующею право на 
защиту», как нормативный правовой акт, относящийся к адвокатской 
деятельности. 

98. Нормативное постановление Верховного суда Республики 
Казахстан от 6 декабря 2002 года №25 «О соблюдении принципа 
гласности судопроизводства по уголовным делам», как нормативный 
правовой акт, относящийся к адвокатской деятельности. 

99. Закон Республики Казахстан от 30 марта 1999 года «О порядке 
и условиях содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
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совершении преступлений» как источник законодательства, 
регулирующий адвокатскую деятельность. 

100. Закон Республики Казахстан от 5 июля 2000 года «О 
государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе», 
как источник законодательства, регулирующий адвокатскую 
деятельность. 

101. Постановление Пленума Верховного суда Республики 
Казахстан от 9 июля 1999 года «О практике применения 
законодательства по возмещению вреда, причиненного незаконными 
действиями органов, ведущих уголовный процесс», как нормативный 
правовой акт, относящийся к адвокатской деятельности. 

102. Постановление Пленума Верховного суда Республики 
Казахстан от 9 июля 1999 года «О некоторых вопросах применения 
судами республики законодательства по возмещению вреда, 
причиненного здоровью», как нормативный правовой акт. относящийся 
к адвокатской деятельности. 

103. Постановление Пленума Верховного суда Республики 
Казахстан от 9 июля 1999 года «О судебной практике по применению 
принудительных мер медицинского характера», как нормативный 
правовой акт, относящийся к адвокатской деятельности. 

104. Постановление Пленума Верховного суда Республики 
Казахстан от 9 июля 1999 года «О некоторых вопросах применения 
законодательства о праве собственности на жилище», как нормативный 
правовой акт, относящийся к адвокатской деятельности. 

105. Участие адвоката при задержании лица, подозреваемого в 
совершении преступления. 

106. Участие адвоката при применении меры пресечения в виде 
заключения под стражу до предъявления обвинения. 

107. Участие адвоката при предъявлении обвинения. 
108. Основания обязательного участия защитника в уголовном 

процессе. 
109. Участие адвоката в уголовном деле по приглашению. 
110. Участие адвоката в уголовном деле но назначению. 
111.Порядок и условия замены адвоката. 
112.Отказ от защитника в уголовном процессе. 
113.Установление взаимоотношений между адвокатом и 

подзащитным. 
114.Осуществление адвокатом функции защиты методами и 

средствами, не запрещенными законодательством. 
115.Ознакомление обвиняемого и его защитника со всеми 

материалами дела. 
116.Обстоятельства, исключающие участие в деле адвоката в 

качестве защитника. 

197 



117. Вопросы совершенствования организационно-правовых 
форм участия адвоката-защитника в уголовном процессе. 

118. Гражданско-правовая и уголовная ответственность адвоката. 
119. Право граждан на обращение в суд и представительство в 

суде. 
120. Представительство по поручению. 
121. Обстоятельства, исключающие участие в деле адвоката в 

качестве представителя стороны. 
122. Условия принятия адвокатом поручения на ведение 

гражданского дела. 
123. Полномочия адвоката-поверенного по гражданскому делу. 
124. Участие адвоката в рассмотрении хозяйственных споров. 
125. Участие адвоката в делах об административных 

правонарушениях. 
126. Полномочия адвоката в делах об административных 

правонарушениях. 
127. Участие адвоката в обжаловании и пересмотре судебных 

постановлений. 
128. Союз адвокатов Республики Казахстан и международное 

сотрудничество адвокатов. 
129. Порядок формирования и компетенция органов Союза 

адвокатов Республики Казахстан. 
130. Международный союз (содружество) адвокатов. 
131. Руководящие органы Международного союза (содружества) 

адвокатов, их компетенция и порядок образования. 
132. Казахский филиал Международного союза (содружества) 

адвокатов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РОЛИ АДВОКАТОВ 
(Принята восьмым Конгрессом ООН по предупреждению 

преступлений в августе 1990 г. в Нью-Йорке)78 

Поскольку: 
- Устав Организации Объединенных Наций подтверждает 

право людей всего мира на создание условий, при которых законность 
будет соблюдаться, и провозглашает как одну из целей достижение 
сотрудничества в создании и поддержании уважения к правам человека 
и основным свободам без разделения по признакам расы, пола, языка 
и религии. 

- Всеобщая Декларация о Правах Человека утверждает 
принципы равенства перед законом, презумпцию невиновности, право 
на беспристрастное и открытое рассмотрение дела независимым и 
справедливым судом, а также все гарантии, необходимые для защиты 
любого лица, обвиненного в совершении наказуемого деяния. 

- Международный Пакт о Гражданских и Политических 
Правах дополнительно провозглашает право быть выслушанным без 
проволочек и право на беспристрастное и открытое слушание дела 
компетентным, независимым и справедливым судом, 
предусмотренным законом. 

- Международный Пакт об Экономических, Социальных и 
Культурных Правах напоминает об обязанности государств в 
соответствии с Уставом ООН содействовать всеобщему уважению и 
соблюдению прав человека и свобод. 

- Свод принципов для защиты всех лиц, задержанных или 
находящихся в условиях тюремного заключения, предусматривает, что 
каждому задержанному лицу должно быть предоставлено право на 
помощь, консультацию с адвокатом и возможность общаться с ним. 

-Стандартные минимальные правила содержания 
заключенных рекомендуют, в частности, чтобы юридическая помощь 
и конфиденциальность в процессе ее осуществления были 
гарантированы для лиц, находящихся в заключении. 

- Гарантии, обеспечивающие защиту лиц, которым угрожает 
смертная казнь, подтверждают право каждого, кому предъявлено или 
может быть предъявлено обвинение, влекущее в качестве меры 
наказания смертную казнь, получать необходимую юридическую 
помощь на всех стадиях расследования и разбирательства дела в 
соответствии со ст. 14 Международной Конвенции о Гражданских и 
Политических Правах. 
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- Декларация об Основных Принципах Юстиции для Жертв 
Преступления и Превышения Власти рекомендует принятие мер 
на международном и национальном уровне для улучшения доступа к 
юстиции и справедливому отношению, возмещению вреда, 
компенсации и помощи для жертв преступления. 

- Адекватное обеспечение прав человека и основных свобод, 
на которые все люди имеют право, предоставляется им в 
экономической, социальной, культурной, гражданской и политической 
жизни и требует, чтобы все люди имели эффективную возможность 
пользоваться юридической помощью, осуществляемой независимой 
юридической профессией. 

- Профессиональные ассоциации адвокатов играют 
жизненную роль в поддержании профессиональных стандартов и 
этических норм, защищают своих членов от преследований и 
необоснованных ограничений и посягательств, обеспечивают 
юридическую помощь для всех, кто нуждается в ней, и кооперируются 
с Правительством и другими институтами для достижения целей 
правосудия и общественного интереса. 

- Основные Положения о Роли Адвокатов, изложенные ниже, 
сформулированы, чтобы помочь Государствам-Участникам в их задаче 
содействовать и обеспечивать надлежащую роль адвокатов, которая 
должна уважаться и гарантироваться Правительствами при разработке 
национального законодательства и его применении, и должны 
приниматься во внимание как адвокатами, так и судьями, прокурорами, 
членами законодательной и исполнительной власти и обществом в 
целом. Эти принципы должны также применяться к лицам, которые 
осуществляют адвокатские функции без получения формального 
статуса адвоката. 

Доступ к адвокатам и юридической помощи 

1. Любой человек вправе обратиться за помощью адвоката по 
своему выбору для подтверждения своих нрав и защиты на всех стадиях 
уголовной процедуры. 

2. Правительства должны гарантировать эффективную процедуру 
и работающий механизм для реального и равного доступа к адвокатам 
всех лиц, проживающих на его территории и подчиненных его 
юрисдикции без разделения расы, цвета кожи, этнического 
происхождения, пола, языка, религии, политических и иных взглядов, 
национального или социальною происхождения, экономического или 
иного статуса. 

3. Правительства должны обеспечить необходимое 
финансирование и другие ресурсы для юридической помощи бедным 
и другим несостоятельным людям. Профессиональные ассоциации 
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адвокатов должны сотрудничать в организации для создания условий 
предоставления такой помощи. 

4. Является ответственностью Правительств и профессиональных 
ассоциаций адвокатов разработать программу, имеющую целью 
информировать общественность о ее правах и обязанностях по закону 
значения роли адвокатов в защите основных свобод. Для этих целей 
специальное внимание должно уделяться бедным и другим 
несостоятельным лицам, так как они сами не в состоянии отстаивать 
свои права и нуждаются в помощи адвоката. 

Специальные гарантии в уголовной юстиции 

5. Обязанностью Правительств является обеспечение 
возможности каждому быть информированным компетентными 
властями о его праве получить помощь адвоката по его выбору при 
его аресте, задержании или помещении в тюрьму или обвинении в 
уголовном преступлении. 

6. Любое вышеуказанное 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. 

7. Правительства должны обеспечить, чтобы человек, 
подвергнутый задержанию, аресту или помещению в тюрьму с 
предъявлением или без предъявления обвинения в совершении 
уголовного преступления, получил быстрый допуск к адвокату, в любом 
случае не позднее, чем через 48 часов с момента задержания или ареста. 

8. Задержанному, арестованному или помещенному в тюрьму лицу 
должны быть обеспечены необходимые условия, время и средства для 
встречи или коммуникаций и консультаций с адвокатом без задержки, 
препятствий и цензуры, с полной их конфиденциальностью. Такие 
консультации могут быть в поле зрения, но за пределами слышимости 
уполномоченных должностных лиц. 

Квалификация и подготовка 

9. Правительства, профессиональные ассоциации адвокатов и 
учебные институты должны обеспечить, чтобы адвокаты получили 
соответствующее образование, подготовку и знания, как идеалов и 
этических обязанностей адвокатов, так и прав человека и основных 
свобод, признаваемых национальным и международным правом. 
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10. Является обязанностью правительств, профессиональных 
ассоциаций адвокатов и учебных институтов обеспечить отсутствие 
дискриминации при допуске лиц к адвокатской практике или к 
продолжению практики по признакам расы, цвета кожи, пола, 
этнического происхождения, религии, политических и иных взглядов, 
наличия собственности, места рождения, экономического или иного 
положения. 

11. В странах, где существуют группы, общины или регионы, чьи 
потребности в юридической помощи не обеспечены, особенно, если 
такие группы имеют отличие в культуре, традициях, языке или были 
жертвами дискриминации в прошлом. Правительства, 
профессиональные ассоциации адвокат ов и учебные институты должны 
принять специальные меры по созданию благоприятных условий для 
лиц из этих групп, желающих заниматься юридической практикой, и 
должны обеспечить им подготовку, достаточную для обеспечения нужд 
этих групп. 

Обязанности и ответственность 

12. Адвокаты должны постоянно поддерживать честь и достоинство 
своей профессии в качестве важных участников отправления правосудия. 

13. Обязанности адвоката по отношению к клиенту должны 
включать: 

а) консультации клиента о его или ее правах и обязанностях с 
разъяснением принципов работы правовой системы, поскольку они 
относятся к правам и обязанностям клиента; 

б) оказание помощи клиенту любым законным способом и 
совершение правовых действий для защиты его интересов; 

в) оказание клиенту помощи в судах, трибуналах и 
адм инистративных органах. 

14. Адвокаты, оказывая помощь своим клиентам при 
осуществлении правосудия, должны добиваться соблюдения прав 
человека и основных свобод, признаваемых национальным и 
международным правом, и должны всегда действовать свободно и 
настойчиво в соответствии с законом и признанными 
профессиональными стандартами и этическими нормами. 

15. Адвокат всегда должен быть лояльным к интересам своего 
клиента. 

Гарантии деятельности адвокатов 

16. Правительства должны обеспечить адвокатам: 
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- возможность исполнить все их профессиональные обязанности 
без запугивания, препятствий беспокойства и неуместного 

вмешательства; 
- возможность свободно путешествовать и консультировать клиента 

в своей стране и за границей; 
- невозможность наказания или угрозы такового и обвинения, 

административных, экономических и других санкций за любые действия, 
осуществляемые в соответствии с признанными профессиональными 
обязанностями, стандартами и этическими нормами. 

17. Там, где безопасность адвокатов находится под угрозой в связи 
с исполнением профессиональных обязанностей, они должны быть 
адекватно защищены властями. 

18. Адвокаты не должны идентифицироваться с их клиентами и 
делами клиентов в связи с исполнением их профессиональных 
обязанностей. 

19. Суд или административный орган не должны отказывать в 
признании права адвоката, имеющего допуск к практике, представлять 
интересы своего клиента, если этот адвокат не был дисквалифицирован 
в соответствии с национальным правом и практикой его применения и 
нас тоящими Положениями. 

20. Адвокат должен обладать уголовным и гражданским 
иммунитетом от преследований за относящиеся к делу заявления, 
сделанные в письменной или устной форме при добросовестном 
исполнении своего долга и осуществлении профессиональных 
обязанностей в суде, трибунале или другом юридическом или 
административном органе. 

21. Обязанностью компетентных властей является обеспечение 
адвокату возможности своевременного ознакомления с информацией, 
документами и материалами дела, а в уголовном процессе - не позднее 
окончания расследования до досудебного рассмотрения. 

22. Правительства должны признавать и соблюдать 
конфиденциальность коммуникаций и консультаций между адвокатом 
и клиентом в рамках их отношений, связанных с выполнением адвокатом 
своих профессиональных обязанностей. 

Свобода высказываний и ассоциаций 

23. Адвокаты, как и другие граждане, имеют право на свободу 
высказываний, вероисповедания, объединения в ассоциации и 
организации. В частности, они должны иметь право принимать участие 
в публичных дискуссиях по вопросам права, отправления правосудия, 
обеспечения и защиты прав человека и право присоединяться или 
создавать местные, национальные и международные организации и 
посещать их собрания без угрозы ограничения профессиональной 
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деятельности по причине их законных действий или членства в 
разрешенной законом организации. При осуществлении этих прав 
адвокаты должны всегда руководствоваться законом и признанными 
профессиональными стандартами и этическими правилами. 

Профессиональные ассоциации адвокатов 

24. Адвокатам должно быть предоставлено право формировать 
самоуправляемые ассоциации для представительства их интересов, 
постоянной учебы и переподготовки и поддержания их 
профессионального уровня. Исполнительные органы 
профессиональных ассоциаций избираются их членами и 
осуществляют свои функции без внешнего вмешательства. 

25. Профессиональные ассоциации должны кооперироваться с 
Правительствами для обеспечения права каждого на равный и 
эффективный доступ к юридической помощи, чтобы адвокаты были 
способны без неуместного вмешательства со стороны давать советы и 
помогать своим клиентам в соответствии с законом и признанными 
профессиональными стандартами и этическими правилами. 

Дисциплинарное производство 

26. Кодексы профессионального поведения адвокатов должны 
устанавливаться профессией через свои соответствующие органы или 
в соответствии с законодательством, отвечающим положениям 
национального права и обычая и признаваемым международными 
стандартами и нормами. 

27. Обвинение или возбуждение дела против адвоката, в связи с 
его профессиональной работой, должны производиться в рамках 
быстрой и справедливой процедуры. Адвокат должен иметь право на 
справедливое разбирательство, включающее возможность помощи 
адвоката по его выбору. 

28. Дисциплинарное производство против адвокатов должно быть 
предоставлено беспристрастным дисциплинарным комиссиям, 
установленным самой адвокатурой, с возможностью обжалования в 
суд. 

29. Все дисциплинарное производство должно осуществляться в 
соответствии с кодексом профессионального поведения и другими 
признанными стандартами и этическими нормами адвокатской 
профессии в свете настоящих Положений. 
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Приложение 3 



КРАТКИЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

Адвокат в Республике Казахстан - гражданин Республики 
Казахстан, имеющий высшее юридическое образование, получивший 
лицензию на право осуществления адвокатской деятельности, 
обязательно являющийся членом коллегии адвокатов и оказывающий 
юридическую помощь на профессиональной основе в рамках 
адвокатской деятельности, регламентируемой Законом Республики 
Казахстан «Об адвокатской деятельности». 

Адвокатская контора - некоммерческая организация в форме 
учреждения, созданная и финансируемая собственником (адвокатом) 
для обеспечения материальных, организационно-правовых и иных 
условий оказания адвокатами квалифицированной юридической 
помощи. 

Адвокатская тайна - факт обращения к адвокату, сведения о 
содержании устных и письменных переговоров с лицом, обратившимся 
за помощью, и другими лицами о характере и результатах, 
предпринимаемых в интересах лица, обратившегося за помощью, 
действий, а также иная информация, касающаяся оказания 
юридической помощи адвокатом. 

Адвокатская этика - регламентированная рамками 
действующего законодательства об адвокатуре. Уставом коллегии 
адвокатов и Правилами профессиональной этики адвокатов и 
выработанная практикой норма поведения адвоката, целью которых 
является содействие наилучшей защите прав и охраняемых законом 
интересов физических и юридических лиц. 

Адвокатура - общественно-правовой институт, определяющий 
организационные формы и содержание деятельности лиц, 
осуществляющих в рамках закона квалифицированную юридическую 
помощь гражданам и организациям на профессиональной основе. 

Административное задержание - временное лишение 
физического лица личной свободы, в частности, свободы действия и 
передвижения с принудительным содержанием в специальном 
помещении в течение определенного времени, с целью пресечения 
его противоправных действий органами и лицами указанными в ст.620 
Кодекса РК «Об административных правонарушениях». 

Административное правонарушение - противоправное, 
виновное (умышленное или неосторожное) действие либо бездействие 
физического лица или противоправное действие либо бездействие 
юридического лица, за которое Кодексом РК «Об административных 
правонарушениях» предусмотрена административная ответственность. 

Аттестация адвокатов - организуемая Президиумом коллегии 
адвокатов один раз в пять лет проверка и оценка знания адвокатом 
норм законодательства, где основными критериями служат 
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профессиональные знания и навыки адвоката. 
Аттестационная комиссии юстиции - созданная в соответствии 

с законами РК, а также в соответствии с постановлением Правительства 
РК о правилах прохождения аттестации претендентами на занятие 

адвокатской либо нотариальной деятельностью независимое 
учреждение (в состав входят 7 человек из числа представителей органов 

юстиции РК, Союза адвокатов РК. Республиканской нотариальной 
палат ы, депутатов обеих палат Парламента РК и учёных-юристов) с 
целью проверки и оценки знания норм законодательства на основе 
тестирования и собеседования, а также на основе этого вынесение 
определенного решения в отношении претендующего лица. 

Аттестация лиц, претендующих на занятие адвокатской 
деятельностью - организуемые Аттестационной комиссией юстиции 
проверка претендентов на знания действующего законодательства 

путем проведения тестирования и (или) определения уровня 
профессиональных знаний и практических навыков претендентов 
путем проведения собеседования. 

Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами - дача 
консультаций, разъяснений, советов и письменных заключений по 
вопросам, разрешение которых требует профессиональных 
юридических знаний; составление исковых заявлений, жалоб и других 
документов правового характера; осуществление представительства 
и защиты физических и юридических лиц в органах дознания, 
предварительного следствия, судах, в государственных и иных органах, 
организациях и в отношениях с гражданами; иная юридическая 
помощь, оказание которой не запрещено законодательством. 

Воспрепятствование адвокатской деятельности - любое 
незаконное противодействие или оказание различных препятствий 
законной деятельности адвоката, осуществляющего представительство 

в защиту физических и юридических лиц в органах дознания, 
предварительного следствия, судах, в государственных и иных органах, 
организациях и в отношениях с гражданами, либо иное нарушение 
самостоятельности и независимости, если эти деяния причинили 
существенный вред правам и законным интересам граждан и 
организаций либо охраняемым законным интересам общества или 
государства. 

Государственные органы - государственные учреждения, 
уполномоченные Конституцией, законами, иными нормативными 
правовыми актами па осуществление от имени государства функций 

по: 
1) изданию актов, определяющих общеобязательные правила 

поведения; 
2) управлению и регулированию социально значимых 
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3) контролю за соблюдением установленных государством 
общеобязательных правил поведения. 

Государственные секреты - защищаемые сведения, 
составляющие государственную и служебную тайны, распространение 
которых ограничивается государством с целью осуществления 
эффективной военной, экономической, научно-технической, 
внешнеэкономической, внешнеполитической, разведывательной, 
контрразведывательной, оперативно-розыскной и иной деятельности, 
не вступающей в противоречие с общепринятыми нормами 
международного права. 

Доверенность - письменное уполномочие одного лица 
(доверителя) для представительства от его имени, выдаваемое им 
другому лицу (поверенному). 

Доказательства по делу - полученные законным способом 
фактические данные, на основе которых в предусмотренном законом 
порядке суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 
обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных 
обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела. 

Эти фактические данные устанавливаются объяснениями сторон 
и третьих лиц, показаниями свидетелей, вещественными 
доказательствами, заключениями экспертов, протоколами 
процессуальных действий и иными документами. 

Доказательства по делу об административном 
правонарушении - полученные законным способом любые 
фактические данные, на основе которых в установленном Кодексе РК 
«Об административных правонарушениях» порядке, судья или орган 
(должностное лицо), в производстве которого находится дело об 
административном правонарушений, устанавливает наличие или 
отсутствие события административного правонарушения, виновность 
физического лица, привлекаемого к административной 
ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для 
правильного разрешения дела. 

Эти данные устанавливаются: объяснениями лица, привлекаемого 
к административной ответственности; показаниями потерпевшего, 
свидетеля; заключениями эксперта; вещественными доказательствами; 
иными документами; протоколами об административном 
правонарушении и протоколами, предусмотренными Кодексом РК«Об 
административных правонарушениях». 

Доказательства по уголовному делу - законно полученные 
фактические данные, на основе которых в определенном УПК РК 
порядке дознаватель, следователь, прокурор, суд устанавливают 
наличие или отсутствие деяния, предусмотренного УК РК, совершение 
или несовершение этого деяния обвиняемым и виновность либо 
невиновность обвиняемого, а также иные обстоятельства, имеющие 
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значение для правильного разрешения дела. 
Фактические данные, имеющие значение для правильного 

разрешения уголовного дела, устанавливаются: показаниями 
подозреваемого, обвиняемою, потерпевшею, свидетеля; заключением 
эксперта; вещественными доказательствами; протоколами 
процессуальных действий и иными документами. 

Доказывание в уголовном процессе - собирание, исследование, 
оценка и использование доказательств с целью установления 
обстоятельств, имеющих значение для законного, обоснованного и 
справедливого разрешения дела. 

Должностные лица - лица, постоянно, временно или по 
специальному полномочию осуществляющие государственные 
функции (функции представителя власти) либо выполняющие 
организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции в государственных органах. 

Доставление - принудительное препровождение физического 
лица в целях пресечения правонарушения, установления личности 
правонарушителя, а также составления протокола об 
административном правонарушении при невозможности составить его 
на месте, если составление протокола является обязательным при 
совершении нарушений указанных в ст.619 Кодекса РК «Об 
административных правонарушений». 

Жалоба - обращение о нарушении прав, свобод и законных 
интересов граждан, невыполнении решений, принятых по обращениям, 
неправомерных действиях должностных лиц. 

Жалоба в уголовном процессе - акт реагирования участников 
процесса на действия органов дознания, предварительного следствия, 

прокурора или суда, вносимый в пределах их компетенции и в порядке, 
установленном УПК РК. 

Задачи адвокатуры - предусмотренные законом организация 
деятельности адвокатов по защите по уголовным делам, 
представительству по гражданским, административным, уголовным 
и другим делам, а также по оказанию иных видов юридической помощи 
в целях защиты и содействия в реализации прав, свобод и законных 
интересов граждан, а также прав и законных интересов юридических 
лиц. 

Законодательство, регулирующее адвокатскую деятельность 
- совокупность нормативных правовых актов, принятых в 
установленном Конституцией Республики Казахстан порядке, 
определяющих порядок и содержание адвокатской деятельности. 

Закон Республики Казахстан от 5 декабря 1997 года «Об 
адвокатской деятельности - законодательный акт, принятый 
Парламентом РКЮ в котором объединены и систематизированы 
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правовые нормы, регулирующие порядок и содержание адвокатской 
деятельности и возникающие при этом правоотношения. 

Защита - процессуальная деятельность, осуществляемая 
стороной защиты в целях обеспечения нрав и интересов лиц. которые 
подозреваются в совершении преступления, опровержения или 
смягчения обвинения, а также реабилитации лиц, неправомерно 
подвергшихся уголовному преследованию. 

Защитник - лицо, осуществляющее в установленном законом 
порядке защиту нрав и интересов подозреваемых и обвиняемых и 
оказывающее им юридическую помощь. 

Защитники - адвокаты, супруг (супруги), близкие родственники 
или законные представители обвиняемого, представители профсоюзов 
и других общественных объединений по делам членов н и х 
объединений. 

Иная юридическая помощь, оказываемая адвокатами -
разработка учредительных документов и подготовка к регистрации 
юридических лиц, а также юридическое обслуживание адвокатом 
организаций, не имеющих юрисконсультов, и другие, не запрещенные 
законодательством виды аналогичной деятельности, за исключением 
названных в законе видов юридической помощи. 

Истец - гражданин (юридическое лицо), предъявивший иск в 
своих интересах или в интересах которых предъявлен иск. 

Коллегия адвокатов - некоммерческая, независимая, 
профессиональная, самоуправляемая и самофинансируемая 
организация адвокатов, создаваемая для оказания квалифицированной 
юридической помощи физическим и юридическим лицам, 
осуществления и защиты прав и законных интересов адвокатов, 
выполнения иных функций, установленных Законом Республики 
Казахстан от 5 декабря 1997 года «Об адвокатской деятельности». 

Консультирование - разъяснения адвоката по правильному 
пониманию и точному применению норм действующего 
законодательства Республики Казахстан. 

Лица, участвующие в деле - стороны; третьи лица, заявляющие 
самостоятельные требования на предмет спора; третьи лица, не 
заявляющие самостоятельных требований на предмет спора; прокурор: 
государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации или отдельные граждане, вступающие в процесс по 
основаниям, предусмотренным статьями 56 и 57 Г ПК РК; заявители и 
иные заинтересованные лица по делам, рассматриваемым судом в 
порядке особого производства (ст.289 ПІК РК). 

Лицо - субъект правоотношений, обладающий определенным 
объемом прав и обязанностей, несущий установленную 
законодательством (или договором) ответственность за нарушение 
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своих обязательств (физические и юридические лица, государство, 
административно-территориальные единицы). 

Лицензия на оказание платных юридических услуг, не 
связанных с адвокатской деятельностью - документ, 
удостоверяющий право на занятие этим видом деятельности 
конкретному физическому лицу, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица. 

Лицензия на право занятия адвокатской деятельностью -
разрешение указанному в лицензии лицу заниматься этой 
деятельностью, выданное Министерством юстиции Республики 
Казахстан на основании рекомендации Квалификационной коллегии 
юстиции. 

Международный союз (содружество) адвокатов -
международная общественная организация, представляющая и 
защищающая права и интересы адвокатов (Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, Латвии, России, Туркменистана, 
Узбекистана и Украины) в сфере международного сотрудничества с 
друг ими государствами и основанная на принципах добровольности, 
членства, самоуправления, законности, гласности и равноправия её 
членов, независимо от их расовой и национальной принадлежности, 
гражданства, языка, пола, религии и социального происхождения. 

Некоммерческая организация - юридическое лицо, не имеющее 
в качестве основной цели извлечение дохода и не распределяющее 
полученный чистый доход между участниками. 

Обвиняемый - лицо, в отношении которою вынесено 
постановление о привлечении в качестве обвиняемого, либо лицо, в 
отношении которого в суде возбуждено уголовное дело частного 
обвинения, а также лицо, в отношении которого составлен и утвержден 
начальником органа дознания протокол обвинения. 

Обеспечение подозреваемому (обвиняемому) права на защиту 
- комплекс мер по осуществлению защиты подозреваемым 
(обвиняемым) как лично, так и с помощью защитника, законного 
представителя в порядке, установленном УПК. 

Общее собрание (конференции) - высший орган коллегии 
адвокатов, который вправе решать любые вопросы деятельности 
коллегии. 

Органы коллегии адвокатов - высший орган - общее собрание 
(конференция) членов коллегии, исполнительный орган - президиум, 
контрольный орган - ревизионная комиссия. 

Органы Международного союза (содружества) адвокатов -
ассамблея (съезд), президиум, правление и ревизионная комиссия. 

Органы Союза адвокатов РК - съезд, конференция, президиум, 
ревизионная комиссия, исполнительно-распорядительная дирекция. 
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Ордер - документ строгой отчетности, выдаваемый юридической 
консультацией или адвокатской конторой и удостоверяющий 
полномочия адвоката на ведение конкретного дела. 

Особо тяжкие преступления - умышленные деяния, за 
совершение которых Уголовным кодексом РК предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок свыше двенадцати лет или 
смертной казни. 

Ответчик - гражданин (юридическое лицо), к которым 
предъявлено исковое требование. 

Подозреваемый - лицо, в отношении которого на основаниях и 
в порядке, установленных УПК РК, возбуждено уголовное дело в связи 
с подозрением его в совершении преступления, о чем ему объявлено 
следователем, дознавателем, либо осуществлено задержание, либо 
применена мера пресечения до предъявления обвинения. 

Поручение - гражданско-правовой договор, в силу которого одна 
сторона (адвокат) обязуется совершить от имени и за счет другой 
стороны (доверителя) определенные юридические действия. 

Права адвоката - предусмотренные Законом РК «Об адвокатской 
деятельности» права адвоката, как члена самоуправляющейся 
организации и как лица, оказывающего квалифицированную 
юридическую помощь гражданам и организациям. 

Правовая помощь - это деятельность органов судов, юстиции, 
прокуратуры и следствия по оказанию содействия друг другу в 
разрешении гражданских, семейных и уголовных дел на основе 
договоров, заключаемых двумя или несколькими государствами. 

Представители по поручению в суде - адвокаты: работники 
юридических лиц - по делам этих юридических лиц; уполномоченные 
профессиональных союзов - по делам рабочих, служащих, а также 
других лиц, защита прав и интересов которых осуществляется этими 
профессиональными союзами; уполномоченные организаций, которым 
законом, уставом или положением предоставлено право защищать 
права и интересы членов этих организаций; уполномоченные 
организаций, которым законом, уставом или положением 
предоставлено право защищать права и интересы других лиц; один из 
соучастников по поручению других соучастников; другие лица, 
допущенные судом по просьбе лиц, участвующих в деле. 

Представитель в суде - любое дееспособное лицо, имеющее 
надлежащим образом оформленное полномочие на ведение дела в суде, 
основанное на доверенности, законодательстве, решении суда либо 
административном акте. 

Презумпция невиновности - каждый считается невиновным 
пока его виновность в совершении преступления не будет доказан в 
предусмотренном УПК РК порядке и установлена вступившим в 
законную силу приговором суда. 
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Преступление - совершенное виновно общественно опасное 
деяние (действие или бездействие), запрещенное Уголовным кодексом 
РК под угрозой наказания. Применение уголовного закона по аналогии 
не допускается. 

Не является преступлением действие или бездействие, хотя 
формально и содержащее признаки какого-либо деяния, 
предусмотренного Особенной частью УК, но в силу 
малозначительности не представляющее общественной опасности, то 
есть не причинившее вреда и не создавшее угрозы причинения вреда 
личности, обществу или государству. 

Преступления небольшой тяжести - умышленные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 
Уголовным кодексом РК, не превышает двух лет лишения свободы, а 
также неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 
наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает пяти 
лет лишения свободы. 

Преступления средней тяжести - умышленные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 
Уголовным кодексом РК. не превышает пяти лет лишения свободы, а 
также неосторожные деяния, за совершение которых предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет. 

Принцип гласности судопроизводства по уголовным делам -
доступность участников процесса ко всем материалам дела, 
публичность провозглашения судебного решения, извещение и 
ознакомление сторон с поступившими жалобами других участников 
процесса, осведомленность о времени и месте разбирательства дела в 
суде любой инстанции и об исполнении принятых судебных актов, а 
также открытость п прозрачность действий судьи и всей судебной 
системы. 

Принцип децентрализации адвокатуры - самоуправление и 
независимость на уровне каждой коллегии адвокатов и 
невмешательство в их деятельность, а также отсутствие центральных 
органов у правления, стоящих над коллегиями и руководящими ими. 

Принцип независимости адвокатуры - установленное законом 
требование о недопустимости какого-либо вмешательства в ее 
деятельность со стороны прокуратуры, судов, органов дознания и 
предварительного следствия, других государственных органов, 
политических партий, общественных объединений, иных организаций 
и должностных лиц, за исключением случаев, прямо предусмотренных 
законодательными актами. 

Принципы адвокатуры и адвокатской деятельности -
основополагающие правовые идеи, пронизывающие все 
процессуальные нормы и институты, определяющие такое построение 



адвокатуры и адвокатской деятельности, которое обеспечивает 
оказание квалифицированной юридической помощи гражданам и 
организациям (законность, независимость и т.д.). 

Приостановление членства в коллегии адвокатов - временное 
прекращение прав и обязанностей адвоката как члена коллегии 
адвокатов по обстоятельствам, указанным в Законе РК «Об адвокатской 
деятельности». 

Профессиональная защита - деятельность адвоката-защитника 
по осуществлению законными средствами и способами, в 
установленном законом порядке функции защиты обвиняемого, 
подозреваемого, имеющая целью обеспечение защиты их прав и 
интересов, а также оказания им юридической помощи. 

Процессуальные права адвоката - права адвоката с момента 
вступления его в уголовное, гражданское либо в административное 
производство, регулируемое соответствующими законодательными 
актами. 

Самоуправление коллегии адвокатов - право самостоятельною 
принятия решений всех повседневных вопросов, относящихся к 
организации и деятельности коллегий, в том числе решений о 
численном составе, приеме в члены, приостановления членства, 
исключения и дисциплинарной ответственности ее членов. 

Соглашение между адвокатом и лицом, обратившимся за 
помощью - договор, устанавливающий взаимные обязательства между 
адвокатом и лицом, обратившимся за юридической помощью 
(клиентом), где определены в зависимости от вида и характера ведения 
дела условия и порядок осуществления защиты и представительства, 
а также размер оплаты труда адвоката. 

Содержание под стражей - установленная законом временная 
изоляция в специальных учреждениях и помещениях задержанных, 
подозреваемых, а также лиц. в отношении которых избрана мера 
пресечения в виде ареста. 

Союз адвокатов Республики Казахстан - самоуправляемое 
общественное объединение граждан, занимающееся адвокатской 
деятельностью, образованное для защиты прав адвокатов и их 
коллегий, для представительства во взаимоотношениях с 
правоохранительными и иными органами государств, а также 
организациями и действующее в соответствии с Конституцией и 
законами РК, а также Уставом этой организации. 

Стажер адвоката - это гражданин Республики Казахстан, 
имеющий высшее юридическое образование и проходящий по 
решению Президиума коллегии адвокатов стажировку иод 
руководством квалифицированного и опытного адвоката. 

Стороны в гражданском процессе - истец и ответчик. 
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Сторона защиты - подозреваемый, обвиняемый, их законные 
представители, защитник, гражданский ответчик и его представитель. 

Суд- орган судебной власти, любой законно учрежденный суд, 
входящий в судебную систему Республики Казахстан, рассматриваю-
щий дела коллегиально или единолично. 

Судья - носитель судебной власти; профессиональный судья, 
назначенный или избранный на эту должность в установленном 
законом порядке (председатель суда, председатель судебной Коллегии, 
член суда или другой судья соответствующего суда). 

Тяжкие преступления - умышленные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным 
кодексом РК, не превышает двенадцати лет лишения свободы. 

Участники уголовного процесса - органы и лица, 
осуществляющие уголовное преследование и поддержание обвинения 
в суде, а также лица, защищающие при производстве по уголовному 
делу свои или представляемые ими права и интересы: прокурор 
(государственный обвинитель), следователь, орган дознания, 
дознаватель, подозреваемый, обвиняемый, их законные представители, 
защитник, гражданский ответчик, ею законный представитель и 
представитель, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, 
их законные представители и представители. 

Учредительный договор - соглашение учредителей, являющихся 
адвокатами, в котором определяются порядок совместной деятельности 
по созданию адвокатской конторы, условия передачи в ее 
собственность (оперативное управление) своею имущества и участия 
в ее деятельности, а также условия и порядок управления 
деятельностью адвокатской конторой, выхода учредителей из состава, 
и определение других обстоятельств, не противоречащих 
законодательству РК. 

Формы организации адвокатской деятельности - право 
адвоката осуществлять свою деятельность через юридическую 
консультацию либо учредить самостоятельно или совместно с другими 
адвокатами адвокатскую контору, а также индивидуально без 
регистрации юридическою лица. 

Ходатайство - просьба стороны или заявителя, обращенная к 
органу, ведущему процесс. 

Экономическое преступление - уголовно-наказуемое деяние, 
совершенное в сфере производства, распределения и потребления 
товаров и услуг, в том числе связанное с незаконным использованием 
служебного статуса (хищения, совершенные путем присвоения, 
растраты, злоупотребления служебным положением, обман 
потребителей, нарушения правил торговли; нарушения 
государственной дисциплины цен, уклонения от уплаты налогов. 
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выпуск и продажа товаров, оказание услуг; не отвечающих требованиям 
безопасности и пр.). 

Юридическая консультация - структурное подразделение 
(филиал) коллегии адвокатов, созданное для организации работы по 
оказанию юридической помощи физическим и юридическим лицам, 
для осуществления защиты прав и законных интересов адвокатов, 
выполнения других функций, предусмотренных законодательством РК. 
Уставом коллегии и положением «О юридической консультации». 

Юридическая помощь - использование адвокатом всех законных 
средств и способов защиты прав и интересов граждан и организаций 
посредством консультаций, разъяснений, составления исковых 
заявлений, жалоб, ходатайств и истребования других документов 
правового характера, защиты и представительства, а также активного 
совершения иных действий как в судопроизводстве, так и вне его. 

Юридическое лицо - организация, которая имеет на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 
обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим 
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тест № I 
Задачами адвокатуры являются: 
а) юридическое обслуживание; 
б) правовая помощь; 
в) юридическая помощь; 
г) правовые услуги; 
д) юридическая услуга. 

Тест №2 
Адвокатура представляет собой: 
а) добровольное объединение; 
б) общественно-правовой институт; 
в) государственное образование; 
г) юридическое учреждение; 
д) негосударственную организацию. 

Тест № 3 
Коллегии адвокатов по организационно-правовой форме 

представляет собой: 
а) организацию адвокатов; 
б) общественную организацию; 
в) добровольное объединение адвокатов; 
г) организацию юристов; 
д) коллектив собственников. 

Тес т № 4 
Целью деятельности коллегии адвокатов является: 
а) содействие обеспечению высоких стандартов адвокатского 

мастерства и профессиональной этики, единства и сотрудничества 
адвокатов; 

б) содействие в получении юридической помощи гражданами и 
организациями; 

в) содействие научной разработке теоретических и практических 
вопросов совершенствования и развития адвокатуры; 

г) организация научно-методической работы по совершенст-
вованию деятельности адвокатуры; 

д) пропаганда признанных мировым сообществом принципов и 
гарантий независимости адвокатуры. 
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Тест № 5 
Основными задачами коллегии адвокатов являются: 
а) содействие обеспечению высоких стандартов адвокатского 

мастерства и профессиональной этики, единства и сотрудничества 
адвокатов; 

б) пропаганда признанных мировым сообществом принципов и 
гарантий независимости адвокатуры; 

в) содействие, профессиональная помощь и защита членов 
коллегии при осуществлении ими адвокатской деятельности; 

г) содействие научной разработке теоретических и практических 
вопросов совершенствования и развития адвокатуры; 

д) организация научно-методической работы по 
совершенствованию деятельности адвокатуры; 

Тест№ 6 
Законодательство, определяющее организацию и порядок 

деятельности адвокатуры: 
а) Конституция РК; 
б) УПК РК; 
в) ГПК РК: 
г) все вышеперечисленные нормативные правовые акгы; 
д) Закон РК «Об адвокатской деятельности». 

Тест № 7 
Сутью принципа законности в адвокатуре является: 
а) осуществление контроля за исполнением законов при участии 

в уголовных и гражданских делах, а также по делам об 
административной ответственности: 

б) рекомендации о совершенствовании практики защиты по 
уголовным и представительства по гражданским делам: 

в) соответствие Конституции и законам РК актов коллегии 
адвокатов, деятельности ее членов, органов и должностных лиц; 

г) осуществление правосудия по гражданским и уголовным делам: 
д) соответствие Конституции и законам РК деятельности 

государственных органов и лиц, участвующих судопроизводстве. 

Тест № 8 
Адвокат участвует в уголовном судопроизводстве для: 
а) осуществления правозащитной функции; 
б) защиты законных интересов и нрав участников процесса; 
в) принятия мер по устранению нарушений законов; 
г) поддержания в процессе интересов государства; 
д) защиты любых интересов лиц, обратившихся за помощью. 
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Тест № 9 
Устав об учреждении судебных установлений, утвержденной 

Указом Правительствующею Сенаі а: 
а) от 14.05. 1832 г.; 
б) от 20. II. 1864 г.; 
в) от 25. 05. 1874 г.: 
г) от 18. 12. 1874 г.; 
д) от 03. 03. 1890 г. 

Тест № 10 
Закон РК «Об адвокатской деятельности» принят: 
а) 13 ноября 1980 г.; 
б)28 июня 1991 г.; 
в) 12 февраля 1994 г.; 
г) 5 декабря 1997 г.; 
д) 13 декабря 1997 г. 

Тест № 11 
Закон Республики Казахстан «О лицензировании» 

утвержден: 
а) 12 февраля 1994 г.; 
б) 24 апреля 1995 г.; 
в) 17 апреля 1995 г.; 
г) 16 июля 1997 г.; 
д) 5 декабря 1997 г. 

Тест № 12 
Коллегия адвокатов создается: 
а) по заявлению граждан, имеющих высшее образование, не 

имеющих судимости и не состоящих на государственной службе; 
б) по инициативе территориального акимата на основе заявления 

граждан, имеющих высшее юридическое образование; 
в) лицами, имеющими лицензию на право занятия адвокатской 

деятельностью; 
г) по заявлению группы учредителей, состоящих из лиц, имеющих 

высшее юридическое образование; 
д) по инициативе не менее чем десяти учредителей, имеющих 

лицензию на право осуществления адвокатской деятельности. 

Тест № 13 
Постановление Правительства Республики Казахстан «О 

правилах оплаты юридической помощи, оказываемой 
адвокатами, и возмещения расходов, связанных с защитой и 
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представительством, за счет средств республиканскою бюджета» 
утверждено: 

а) 8 декабря 1994 г.; 
б)25 ноября 1991 г.; 
в) 21 сентября 1997 г.; 
г) 5 декабря 1997 г.; 
д) 26 августа 1999 г. 

Тест № 14 
Органами коллегии адвокатов являются: 
а) правление, юридическая консультация, ревизионная комиссия; 
б) общее собрание, юридическая консультация, адвокатская 

контора; 
в) общее собрание (конференция), президиум, ревизионная 

комиссия; 
г) президиум, юридическая консультация, адвокатская контора; 
д) конференция, президиум, юридическая консультация. 

Тест№ 15 
Высшим органом коллегии адвокатов является: 
а) юридическая консультация; 
б) президиум; 
в) общее собрание (конференция); 
г) съезд; 
д) правление. 

Тест№ 16 
К исключительной компетенции общего собрания 

(конференции) относится: 
а) осуществление приема в члены коллегии адвокатов, 

исключение из членов коллегии, организация подготовки стажеров 
адвокатов; 

б) организация работы по проверке поступивших or физических 
и юридических лиц жалоб (представлений) на действия адвоката; 

в) рассмотрение материалов о дисциплинарных проступках 
адвокатов и наложение на виновных лиц дисциплинарных взысканий; 

г) организация проведения аттестации адвокатов и работы по 
повышению их профессиональной квалификации; 

д) рассмотрение жалоб адвокатов на решения органов, 
руководителей и работников коллегии адвокатов. 

Тест№ 17 
Исполнительным органом коллегии адвокатов является: 
а) общее собрание; 
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б) юридическая консультация и адвокатские конторы; 
в) исполнительно-распорядительная дирекция; 
г) президиум; 
д) правление. 

Тест № 18 
Президиум коллегии адвокатов: 
а) устанавливает порядок распоряжения имуществом коллегии 

адвокатов; 
б) устанавливает ставки членских взносов, исчисляемых в 

размере, кратном расчетному показателю; 
в) организует работу коллегии адвокатов по оказанию 

юридической помощи физическим и юридическим лицам; 
г ) рассматривает жалобы адвокатов на решения органов, 

руководителей и работников коллегии адвокатов; 
д) осуществляет досрочный отзыв руководителей и работников 

коллегии адвокатов. 

Тест № 19 
Контрольным органом коллегии адвокатов является: 
а) президиум; 
б) общее собрание; 
в) ревизионная комиссия; 
г) председатель ревизионной комиссии; 
д) председатель президиума. 

Тест №20 
Ревизионная комиссия проводит: 
а) проверку приема в члены коллегии адвокатов и исключение из 

членов коллегии; 
б) организует работу по проверке поступивших от физических и 

юридических лиц жалоб (представлений) на действия адвоката; 
в) проверку финансово-хозяйственной деятельности коллегии 

адвокатов, юридических консультаций, адвокатских контор, а также 
финансовой деятельности адвокатов, практикующихся индивидуально; 

г) проверку материалов о дисциплинарных проступках адвокатов 
и наложение на виновных лиц дисциплинарных взысканий; 

д) проверку проведения аттестации адвокатов и работу по 
повышению их профессиональной квалификации. 

Тест №21 
Президиум коллегии адвокатов избирается: 
а)правлением; 
б) собранием юридической консультации; 
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в) общим собранием; 
г) членами ревизионной комиссии; 
д) съездом. 

Тест № 2 2 
Председатель Президиума коллегии адвокатов в 

соответствии с Уставом коллегии: 
а) выдает удостоверение адвоката, форма которого утверждается 

Министерством юстиции Республики Казахстан; 
б) распоряжается средствами коллегии адвокатов в порядке, 

определяемом Уставом и общим собранием (конференцией); 
в) организует ведение бухгалтерского учета, финансовой и 

статистической отчетности и делопроизводства; 
г) организует работу президиума, председательствует на его 

заседаниях и осуществляет контроль за выполнением решении 
президиума, общих собраний (конференций) членов коллегии; 

д) решает иные вопросы деятельности коллегии адвокатов, кроме 
отнесенных к исключительной компетенции общею собрания 
(конференции) членов коллегии адвокатов. 

Тест №23 
Председатсль президиума избирается: 

а) общим собранием сроком на четыре года; 
б) управлением юстиции сроком на четыре года; 
в) общим собранием сроком на пять лет; 
г) президиумом сроком на четыре года; 
д) правлением сроком на пять лет. 

Тест № 2 4 
Президиум коллегии адвокатов избирается: 
а) управлением юстиции сроком на четыре года; 
б) общим собранием сроком на пять лет; 
в) президиумом сроком на четыре года; 
г) общим собранием сроком на пять лет; 
д) общим собранием сроком на четыре года. 

Тест № 25 
Председатель ревизионной комиссии избирается: 
а) общим собранием сроком на четыре года; 
б) управлением юстиции сроком на четыре года; 
в) ревизионной комиссией сроком на пять лет; 
г) президиумом сроком на четыре года; 
д) общим собранием сроком на пять лет. 
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Тeст № 26 
Ревизионная комиссия избирается: 
а) общим собранием сроком на четыре года: 
б) управлением юстиции сроком на четыре года; 
в) общим собранием сроком на пять лет; 
г) президиумом сроком на четыре года; 
д) правлением сроком на пять лет. 

Тест №27 
Структурным подразделением (филиалом) коллегии 

адвокатов является: 
а) адвокатская контора, адвокат, действующий индивидуально без 

регистрации юридического лица; 
б) общее собрание, президиум, ревизионная комиссия; 
в) Союз адвокатов РК, Международный союз (содружество) 

адвокатов; 
г) органы коллегии; 
д) юридическая консультация. 

Тест № 28 
Юридические консультации создаются: 
а) общим собранием по согласованию с управлением юстиции; 
б) президиумом коллегии адвокатов; 
в) ревизионной комиссией; 
г) управлением юстиции; 
д) правлением. 

Тест №29 
Заведующий юридической консультацией назначается: 
а) общим собранием коллегии адвокатов; 
б) президиумом коллегии адвокатов; 
в) членами ревизионной комиссии; 
г) собранием адвокатов юридической консультации; 
д) исполнительно-распорядительной дирекцией. 

Тест № 30 
Адвокатская контора осуществляет свою деятельность на 

основании: 
а) решения президиума коллегии адвокатов; 
б) устава либо учредительного договора; 
в) собрания адвокатов юридической консультации; 
г) решения общего собрания коллегии адвокатов: 
д) разрешения государственных органов. 
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Тест № 31 
В члены коллегии адвокатов принимаются: 

а) граждане РК, имеющие высшее юридическое образование, стаж 
работы по специальности юриста не менее двух лет и сдавшие 
квалификационный экзамен; 

б) граждане РК, имеющие высшее образование и получившие 
лицензию на право оказания платных юридических услуг, не связанных 
с адвокатской деятельностью; 

в) граждане РК, имеющие лицензию на право осуществления 
адвокатской деятельности и признающие Устав коллегии; 

г) граждане РК. имеющие высшее юридическое образование и 
ранее работавшие не менее двух лет дознавателями, следователями, 
прокурорами и судьями; 

д) лица, имеющие высшее юридическое образование, лицензию 
на право осуществления адвокатской деятельности. 

Тест №32 
Помощник адвоката - это: 
а) любое лицо, выполняющее по указанию адвоката и под его 

ответственность поручения; 
б) лицо, имеющее высшее образование, выполняющее по 

указанию адвоката и под его ответственность поручения; 
в) лицо, работающее на основе трудового договора (контракта) и 

выполняющее по указанию адвоката и под его ответственность 
определенные поручения; 

г) гражданин, имеющий лицензию на оказание платных 
юридических услуг гражданам и юридическим лицам, не связанных с 
адвокатской деятельностью; 

д) лицо, осуществляющее вспомогательные и технические 
функции, такие, как запись граждан на прием к адвокату, ведение 
делопроизводства и др. 

Тест № 33 
Стажерами адвоката могут быть: 
а) граждане, выполняющие по указанию адвоката и под его 

ответственность поручения; 
б) граждане, имеющие высшее образование, выполняющие по 

указанию адвоката и под его ответственность поручения; 
в) граждане, имеющие высшее юридическое образование и 

проходящие стажировку у адвоката на основе договоров о стажировке; 
г) граждане, имеющие высшее юридическое образование, 

выполняющие по указанию адвоката и под его ответственность 
поручения; 
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д) граждане, имеющие высшее образование и проходящие 
стажировку у адвоката на основе договоров о стажировке. 

Тест №34 
Адвокатом может быть: 
а) гражданин РК, имеющий высшее юридическое образование, 

стаж работы по юридической специальности не менее двух лег. 
сдавший квалификационный экзамен; 

б) гражданин РК, имеющий высшее юридическое образование, 
стаж работы по юридической специальности не менее двух лег и 
имеющий патент на право занятия адвокатской деятельностью; 

в) гражданин, имеющий высшее юридическое образование, стаж 
работы по юридической специальности не менее двух лет и 
получивший лицензию на право осуществления адвокатской 
деятельности; 

г) гражданин, получивший лицензию на право осуществления 
адвокатской деятельности; 

д) гражданин РК. имеющий высшее юридическое образование, 
получивший лицензию па право осуществления адвокатской 
деятельности и обязательно являющийся членом коллег ии адвокатов. 

Тест №35 
Адвокат - это: 
а) гражданин РК, имеющий высшее юридическое образование, 

получивший лицензию на право осуществления адвокатской 
деятельности, обязательно являющийся членом коллегии адвокатов и 
оказывающий юридическую помощь на профессиональной основе в 
рамках Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности»; 

б) гражданин РК, имеющий высшее юридическое образование, 
стаж работы но юридической специальности не менее двух лет и 
получивший лицензию на право осуществления адвокатской 
деятельности; 

в) гражданин РК, имеющий высшее юридическое образование, 
стаж работы по юридической специальности не менее двух лет и 
имеющий патент на право занятия адвокатской деятельностью; 

г) гражданин РК, имеющий высшее юридическое образование, 
стаж работы по юридической специальности не менее двух лет, 
сдавший квалификационный экзамен: 

д) гражданин РК, прошедший специальную подготовку и 
получивший лицензию на право оказания платных юридических услуг, 
гражданам и организациям, обратившихся за помощью. 
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Тест № 36 
Труд адвоката организуется в соответствии: 
а) с правилами внутреннего трудового распорядка президиума 

коллегии адвокатов; 
б) с законом о труде; 
в) с правилами внутреннего распорядка юридических 

консультаций либо уставами адвокатских контор, либо самостоятельно 
адвокатом, практикующимся индивидуально; 

г) с решением общею собрания; 
д) с уставом коллегии адвокатов. 

Тест № 37 
Отпуск оплачивается адвокатам из средств: 
а) местного бюджета; 
б) Министерства юстиции; 
в) юридических консультаций и адвокатских контор; 
г) коллегии адвокатов; 
д) не оплачивается. 

Тест № 38 
Основным источником оплаты юридической помощи 

адвоката являются: 
а) средства, выделяемые коллегией адвокатов; 
б) средства, выделяемые за счет средств республиканского 

бюджета; 
в) средства, поступающие по соглашению между адвокатом и 

лицом, обратившимся за помощью; 
г) средства, выделяемые министерством юстиции; 
д) средства, выделяемые юридическими консультациями либо 

адвокатскими конторами. 

Тест № 39 
Основным источником оплаты юридической помощи 

адвоката по назначению являются: 
а) средства, выделяемые коллегией адвокатов; 
б) средства, выделяемые за счет средств республиканского 

бюджета; 
в) соглашение между адвокатом и лицом, обратившимся за 

помощью; 
г) средства, выделяемые министерством юстиции; 
д) средства, выделяемые юридическими консультациями либо 

адвокатскими конторами. 
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Тест №40 
Орган, применяющий меры поощрения к адвокатам: 
а) юридическая консультация либо адвокатская контора; 
б) общее собрание; 
в) ревизионная комиссия; 
г) президиум; 
д)управление юстиции. 

Тест № 41 
Виды мер дисциплинарных взысканий адвокатов: 
а) предупреждение, выговор, строгий выговор, увольнение из 

коллегии: 
б) замечание, лишение премии, выговор, исключение из членов 

коллегии; 
в) замечание, выговор, строгий выговор, исключение из членов 

коллегии; 
г) замечание, выговор, строгий выговор, увольнение из членов 

коллегии; 
д) предупреждение, замечание, строгий выговор, прекращение 

членства. 

Тест № 42 
Дисциплинарное производство относится к компетенции: 
а) общего собрания (конференции); 
б) президиума коллегии адвокатов; 
в) ревизионной комиссии; 
г) заведующего юридической консультации; 
д) владельца адвокатской конторы. 

Тест № 43 
Приостановление членства в коллегии адвокатов 

производится: 
а) самим адвокатом; 
б) президиумом на основании заявления адвоката; 
в) решением общего собрания; 
г) решением ревизионной комиссии; 
д) союзом адвокатов. 

Тест № 44 
Средства коллегии адвокатов образуются из сумм: 
а) отчисляемых гражданами и организациями; 
б) отчисляемых юридическими фирмами; 
в) поступивших за счет республиканскою бюджета; 
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г) членских взносов и других, не запрещенных законом 
поступлений; 

д) отчисляемых Союзом адвокатов. 

Тест №45 
Независимость адвокатуры обеспечивается: 
а) правоохранительными органами; 
б) Министерством юстиции; 
в) самоуправлением; 
г) органами суда; 
д) органами прокуратуры. 

Тест № 4 6 
Союз адвокатов Республики Казахстан является: 
а) органом коллегии адвокатов; 
б) негосударственной организацией; 
в) общественным объединением граждан; 
г) государственно-общественным объединением; 
д) учреждением. 

Тест № 47 
Целями Союза адвокатов Республики Казахстан являются: 
а) содействие, профессиональная помощь и защита членов 

коллегии при осуществлении ими адвокатской деятельности; 
б) содействие обеспечению высоких стандартов адвокатскою 

мастерства и профессиональной этики, единства и сотрудничества 
адвокатов; 

в) содействие научной разработке теоретических и практических 
вопросов совершенствования и развития адвокатуры; 

г) организация профессионального контроля за осуществлением 
адвокатской деятельности; 

д) организация оказания бесплатной юридической помощи и 
защиты по назначению органов предварительного следствия и суда. 

Тест №48 
Задачами Союза адвокатов Республики Казахстан являются: 
а) материально-техническое и справочно-информационное 

обеспечение деятельности членов коллегии; 
б) содействие научной разработке теоретических и практических 

вопросов совершенствования и развития адвокатуры; 
в) содействие, профессиональная помощь и защита членов 

коллегии при осуществлении ими адвокатской деятельности; 
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г) организация профессионального контроля за осуществлением 
адвокатской деятельности; 

д) организация оказания бесплатной юридической помощи и 
защиты по назначению органов предварительного следствия и суда. 

Тест № 49 
Органами Союза адвокатов Республики Казахстан являются: 
а) съезд, конференция, президиум, ревизионная комиссия, 

исполнительно распорядительная дирекция; 
б) съезд, общее собрание (конференция), президиум, ревизионная 

комиссия; 
в) ассамблея, общее собрание (конференция), президиум, 

ревизионная комиссия; 
г) ассамблея, президиум, правление, ревизионная комиссия; 
д) конференция, президиум, правление, ревизионная комиссия. 

Тест № 50 
Высшим органом Союза адвокатов Республики Казахстан 

является: 
а) ассамблея, 
б) президиум; 
в) общее собрание; 
г) съезд; 
д) правление. 

Тест № 51 
Исполнительным органом Союза адвокатов Республики 

Казахстан является: 
а) общее собрание; 
б) конференция; 
в) исполнительно-распорядительная дирекция; 
г) президиум; 
д) правление. 

Тест № 52 
Контрольным органом Союза адвокатов Республики 

Казахстан является: 
а) президиум; 
б) общее собрание; 
в) реви зионпая комиссия; 
г) председатель ревизионной комиссии; 
д) председатель президиума. 

229 



Тест № 53 
Президент Союза адвокатов Республики Казахстан 

избирается: 
а) собранием учредителей; 
б) правлением; 
в) президиумом; 
г) ассамблеей; 
д) съездом. 

Тест № 54 
Президент Союза адвокатов Республики Казахстан 

избирается: 
а) сроком на три года; 
б) сроком на четыре года; 
в) сроком на пять лет; 
г) сроком на восемь лет; 
д) сроком на десять лет. 

Тест № 55 
Международный союз (содружество) адвокатов является: 
а) международным органом коллегии адвокатов; 
б) общественной организацией; 
в) общественным фондом; 
г) государственно-общественным объединением; 
д) учреждением. 

Тест № 56 
Целями Международного союза (содружества) адвокатов 

является: 
а) содействие, профессиональная помощь и защита членов 

коллегии при осуществлении ими адвокатской деятельности; 
б) пропаганда признанных мировым сообществом принципов и 

гарантий независимости адвокатуры; 
в) материально-техническое и справочно-информационное 

обеспечение деятельности членов коллегии; 
г) организация профессионального контроля за осуществлением 

адвокатской деятельности; 
д) организация оказания бесплатной юридической помощи и 

защиты по назначению органов предварительного следствия и суда. 
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Тест № 57 
Задачами Международного союза (содружества) адвокатов 

являются: 
а) материально-техническое и справочно-информационное 

обеспечение деятельности членов коллегии; 
б) организация научно-методической работы по 

совершенствованию деятельности адвокатуры; 
в) содействие, профессиональная помощь и защита членов 

коллегии при осуществлении ими адвокатской деятельности; 
г) организация профессионального контроля за осуществлением 

адвокатской деятельности; 
д) организация оказания бесплатной юридической помощи и 

защиты по назначению органов предварительного следствия и суда. 

Тест № 58 
Органами Международного союза (содружества) адвокатов 

являются: 
а) съезд, конференция, президиум, ревизионная комиссия, 

исполнительно-распорядительная дирекция; 
б) съезд, конференция, президиум, ревизионная комиссия; 
в) ассамблея (съезд), президиум, правление, ревизионная 

комиссия; 
г) ассамблея, президиум, правление, ревизионная комиссия; 
д) съезд, конференция, президиум, правление, ревизионная 

комиссия. 

Тест № 59 
Высшим органом Международного союза (содружество) 

адвокатов является: 
а) конференция; 

б) президиум; 
в) общее собрание; 
г) ассамблея (съезд); 
д) правление. 

Тест № 60 
Исполнительным органом Международного союза 

(содружества) адвокатов является: 
а) президент; 
б) конференция; 
в) исполнительно-распорядительная дирекция; 
г) президиум; 
д) правление. 
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Тест № 61 
Контрольным органом Международного союза (содружества) 

адвокатов является: 
а) президиум; 
б) конференция; 
в) ревизионная комиссия; 
г) председатель ревизионной комиссии; 
д) председатель президиума. 

Тест № 62 
Президент Международного союза (содружества) адвокатов 

избнрается: 
а) собранием учредителей; 
б) правлением; 
в) президиумом; 
г) конференцией; 
д) ассамблеей (съездом). 

Тест№ 63 
Президент Международного союза (содружества) адвокатов 

избирается: 
а) сроком на три года; 
б) сроком на четыре года; 
в) сроком на пять лет; 
г) сроком на восемь лет; 
д) сроком на десять лет. 

Тест № 64 
Органы, ведающие вопросами снятия дисциплинарных 

взысканий адвокатов: 
а) юридическая консультация либо адвокатская контора; 
б) министр юстиции, начальники управления юстиции; 
в) президиум или общее собрание; 
г) ревизионная комиссия или его председатель; 
д) председатель президиума. 

Тест № 65 
Действие лицензии прекращается на основании 

соответствующего судебного решения в случаях: 
а) признания адвоката в установленном порядке недееспособным 

или ограниченно дееспособным; 
б) выхода адвоката из гражданства РК; 
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в) осуждения адвоката за умышленное преступление; 
г) отзыва лицензии; 
д) вышеперечисленных. 

Тест № 66 
Жалобы на действия адвокатов рассматриваются: 
а) ревизионной комиссией; 
б) общим собранием; 
в) заведующим юридической консультацией или владельцем 

адвокатской конторы; 
г) управлением юстиции; 
д) органами прокуратуры. 

Тест № 67 
Ревизионная комиссия осуществляет проверку: 
а) финансово-хозяйственной деятельности Президиума коллегии 

адвокатов; 
б) финансово-хозяйственной деятельности иных органов 

коллегии, действующих на основании положений, принимаемых 
Общим собранием (конференцией); 

в) юридических консультаций, адвокатских контор; 
г) финансовой деятельности адвокатов, практикующих 

индивидуально; 
д) вышеперечисленного. 

Тест № 68 
Коллегия адвокатов является: 
а) добровольным объединением лиц, занимающихся адвокатской 

деятельностью; 
б) организацией адвокатов, создаваемой для оказания 

квалифицированной юридической помощи; 
в) союзом адвокатов, действующих на территории РК; 
г Организацией лиц. имеющих высшее юридическое образование 

и занимающихся юридическим обслуживанием; 
д) организацией профессиональных юристов. 

Тест № 69 
Члены коллегии адвокатов вправе создавать: 
а) юридические конторы; 
б) адвокатские конторы; 
в) частные адвокатские конторы; 
г) частные адвокатские фирмы; 
д) юридические фирмы. 
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Тест № 70 
Органом, который выдает лицензию на право занятия 

адвокатской деятельностью, является: 
а) высшая квалификационная комиссия; 
б) квалификационная коллегия юстиции; 
в) президиум коллегии адвокатов; 
г) министерство юстиции; 

д) квалификационная комиссия юстиции. 

Тест№ 71 
Каждый задержанный, арестованный, обвиняемый имеет 

право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента: 
а) возбуждения уголовного дела; 
б) начала дознания и предварительного следствия; 
в) объявления обвиняемому об окончании предварительного 

следствия и предъявления обвиняемому всего производства по делу; 
г) предания обвиняемого суду; 
д) задержания, ареста или предъявления обвинения. 

Тест № 72 
Адвокат (защитник) допускается к участию в уголовном деле 

с момента: 
а) возбуждения уголовного дела; 
б) разрешения прокурора; 
в) ознакомления обвиняемого со всеми материалами дела; 
г) предъявления обвинения; 
д) после передачи материалов в суд. 

Тест № 73 
Президиум вправе рассматривать вопросы приема в 

коллегию, приостановления членства, исключения из нее при 
наличии: 

а) не менее одной трети состава членов Президиума; 
б) не менее половины состава членов Президиума; 
в) не менее двух третей состава членов Президиума; 
г) не менее двух третей членов общего собрания; 
д) не менее половины членов общего собрания. 

Тест № 74 
Участие адвоката в уголовном судопроизводстве 

представляет собой: 
а) выполнение правозащитной функции; 
б) выполнение государственной функции; 



в) вид юридической помощи; 
г) оказание правовой помощи; 
д) оказание юридических услуг. 

Тест №75 
Иной юридической помощью, оказываемой адвокатами, 

является: 
а) дача консультаций, разъяснений, советов и письменных 

заключений по юридическим вопросам; 
б) составление исковых заявлений, жалоб и других документов 

правового характера; 
в) разработка уставов и подготовка к регистрации юридических 

лиц, а также юридическое обслуживание организаций, не имеющих 
юрисконсультов и другие, не запрещенные законом виды аналогичной 
деятельности, за исключением указанных в законе видов юридической 
помощи; 

г) участие по уголовным делам в качестве защитников 
подозреваемых, обвиняемых, представителей потерпевших, 
гражданских истцов, гражданских ответчиков; 

д) осуществление представительства в судах и государственных 
органах по гражданским делам и делам об административных 
правонарушениях. 

Тест № 76 
Оказание адвокатами юридической помощи бесплатно для 

доверителей по их просьбе устанавливается: 
а) Конституцией РК; 
б) ГПК РК; 
в) УПК РК; 
г) Законом РК «Об адвокатской деятельности»; 
д) Правилами оплаты труда адвокатов за счет средств 

республиканского бюджета. 

Тест № 77 
Отказ от защитника исходит от: 
а) органов дознания и следствия; 
б) судебных органов; 
в) обвиняемого; 
г) органов прокуратуры; 
д) органов, осуществляющих уголовный процесс. 
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Тест № 78 
Обвиняемый вправе отказаться от защитника в любой 

момент на стадии: 
а) возбуждения уголовного дела; 
б) дознания и предварительного следствия; 
в) на любой стадии; 
г) главного судебного разбирательства; 
д) исполнения приговора. 

Тест № 7 9 
Органом, проводящим аттестацию по заявлениям лиц, 

пожелавших заниматься адвокатской деятельностью, является: 
а) аттестационная коллегия юстиции; 
б) высшая квалификационная комиссия; 
в) аттестационная комиссия юстиции; 
г) квалификационная коллегия юстиции; 
д) коллегия адвокатов. 

Тест № 8 0 
Адвокат с момента допуска к участию в деле обязан 

использовать: 
а) средства и способы, предлагаемые и предоставленные 

подзащитным; 
б) средства и способы, предложенные близкими родственниками 

и законными представителями; 
в) средства и способы, выбранные по своему усмотрению; 
г) средства и способы защиты, исходя от обстоятельств 

рассматриваемого дела; 
д) любые средства и способы защиты, не противоречащие закону. 

Тест №81 
Адвокат обязан отказаться от поручения об оказании 

юридической помощи в случаях, если по данному делу: 
а) оказывает или ранее оказывал юридическую помощь лицам, 

интересы которых противоречат интересам лица, обратившегося за 
помощью (за исключением случаев выступления в качестве посредника 
по взаимному согласию сторон); 

б) ранее участвовал в деле в качестве судьи, прокурора, лица, 
производящего дознание, следователя, эксперта, специалиста, 
переводчика, потерпевшего или понятого, гражданского истца или 
гражданского ответчика; 

в) в расследовании или рассмотрении дела принимает участие 
должностное лицо, с которым адвокат состоит в близких родственных 
отношениях; 
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г) он может быть вызван в качестве свидетеля но делу; 
д) во всех вышеуказанных случаях. 

Тест №82 
Процессуальными функциями защитника являются: 
а) разрешение уголовного дела в пользу подзащитного; 
б) защита государственных интересов; 
в) защита прав интересов подозреваемого и обвиняемого; 
г) защита прав и интересов лиц, которые подозреваются в 

совершении преступления, опровержение или смягчение обвинения, 
а также реабилитация лиц. неправомерно подвергшихся уголовному 
преследованию; 

д) защита подозреваемого и обвиняемого от обвинения и 
осуждения. 

Тест №83 
В качестве защитника допускаются: 
а) любые лица, имеющие высшее юридическое образование, стаж 

работы по специальности юриста не менее 2-х лет и лицензию на право 
занятия адвокатской деятельностью; 

б) только адвокаты; 
в) адвокаты, супруг (супруга), близкие родственники или законные 

представители обвиняемого, представители профсоюзов и других 
общественных объединений; 

г) лица, назначаемые органами уголовного преследования; 
д) любое лицо, которого пригласил по своему выбору и желанию 

подозреваемый, обвиняемый. 

Тест № 84 
Иностранный адвокат может допускаться в уголовный 

процесс: 
а) если он владеет языком судопроизводства; 
б) если он будет руководствоваться уголовно-процессуальным 

законодательством Республики Казахстан; 
в) если это предусмотрено международным договором 

Республики Казахстан с соответствующим государством на взаимной 
основе, в порядке, определяемом законодательством; 

г) в случае, если он гражданин Республики Казахстан; 
д) не допускается. 
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Тест №85 
Продолжительность участия адвоката на следственном 

действии: 
а) 2 часа; 
б) 3 часа; 
в) до 6 часов; 
г) без ограничения; 
д) определяется органами, осуществляющими функцию 

уголовного преследования. 

Тест № 86 
Не являются источником доказательств по уголовным делам: 
а) показания (подозреваемого, обвиняемого, свидетеля и 

потерпевшего); 
б) заключение эксперта; 
в) вещественные доказательства; 
г) протоколы процессуальных действий; 
д) анонимное заявление о совершенном преступлении. 

Тест №87 
Расходование средств президиума коллегии адвокатов 

производится: 
а) общим собранием; 
б) президиумом коллегии; 
в) ревизионной комиссией; 
г) юридическими консультациями и адвокатскими конторами; 
д) председателем президиума коллегии. 

Тест № 88 
Подозреваемым признается лицо: 
а) в отношении которого на основаниях и в порядке, 

установленных УПК РК, возбуждено уголовное дело в связи с 
подозрением его в совершении преступления, о чем ему объявлено 
следователем, дознавателем, либо осуществлено задержание, либо 
применена мера пресечения до предъявления обвинения; 

б) имеющее отношение к расследуемому уголовному делу; 
в) в отношении которого поступило сообщение в правоохрани-

тельные органы о совершении им преступления; 
г) в отношении которого имеются достаточные доказательства; 
д) застигнутое и пытавшееся скрыться с места преступления. 

Тест № 8 9 
Обвиняемым признается: 
а) лицо, которому предъявлено обвинительное заключение; 
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б) лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело; 
в) лицо, в отношении которого имеется указание прокурора о 

привлечении его в качестве обвиняемого; 
г) лицо, в отношении которого вынесено постановление о 

привлечении в качестве обвиняемого, либо лицо, в отношении которого 
в суде возбуждено уголовное дело частного обвинения, а также лицо, 
в отношении которого составлен и утвержден начальником органа 
дознания протокол обвинения; 

д) лицо, в отношении которого вынесен обвинительный приговор. 

Тест № 90 
Потерпевшим в уголовном процессе признается лицо: 
а) вызванное следователем или судом для дачи показаний по 

расследуемому или рассматриваемому уголовному делу; 
б) в отношении которого есть основание полагать, что ему 

непосредственно преступлением причинен моральный, физический 
или имущественный вред; 

в) по заявлению которого возбуждено уголовное дело в связи с 
нанесением ему определенного вреда; 

г) подавшее заявление (жалобу) в органы, осуществляющие 
функции уголовного преследования о совершенном преступлении, 
связанного с причинением морального, физического или 
имущественного вреда; 

д) вызванное следователем или судом для дачи показаний по 
расследуемому или рассматриваемому уголовному делу, связанному с 
причинением морального, физического или имущественного вреда. 

Тест № 91 
Аттестационная комиссия юстиции является: 
а) органом Министерства юстиции, принимающим 

квалификационные экзамены; 
б) автономным, независимым учреждением, проводящим 

аттестацию; 
в) государственным органом, принимающим квалификационные 

экзамены; 
г) общественно-государственным объединением, проводящим 

аттестацию; 
д) негосударственным, независимым учреждением, проводящим 

аттестацию. 

Тест № 92 
Коллегия адвокатов является: 
а) независимой гильдией адвокатов; 
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б) самофинансируемым сословием адвокатов; 
в) добровольным и самоуправляемым объединением адвокатов; 
г) некоммерческой, независимой, профессиональной, 

самоуправляемой и самофинансируемой организацией адвокатов; 
д) некоммерческой и профессиональной организацией юристов. 

Тест № 93 
Сторонами защиты в уголовном процессе являются: 
а) адвокат и иные лица, участвующие в уголовном процессе; 
б) близкие родственники и родственники; 
в) представители; 
г) подозреваемый, обвиняемый, их законные представители, 

защитник, гражданский ответчик и его представитель; 
д) любые лица, представляющие интересы обвиняемого 

(подозреваемого). 

Тест № 94 
Адвокат вправе обжаловать приговор суда, не вступивший в 

законную силу, в течение: 
а) семи дней; 
б) семи суток; 
в) десяти дней; 
г) десяти суток; 

д) не позднее четырнадцати суток. 

Тест № 95 Адвокат вправе обжаловать решение суда в течение: 
а) семи дней; 
б) семи суток; 
в) десяти дней; 
г) не позднее четырнадцати суток. 
д) пятнадцати суток. 

Тест №96 
Защитник допускается к участию в деле с момента: 
а) объявления обвиняемому об окончании предварительного 

следствия и предъявления обвиняемому всего производства по делу; 
б) возбуждения уголовного дела; 
в) предъявления обвинения либо признания лица в соответствии 

с частью первой статьи 68 УПК РК подозреваемым; 
г) применения к нему мер пресечения; 
д) с момента ознакомления обвиняемого с материалами дела. 
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Тесг № 97 
Продолжительность свидания адвоката с подзащитным 

составляет: 
а) до 3 часов; 
б)без ограничения; 
в) не более 5 часов; 
г) время в зависимости от следственных органов; 
д) время, определенное начальником специального учреждения. 

Тест № 98 
Адвокат обвиняемого может знакомиться с материалами 

уголовного дела до окончания расследования: 
а) в любое время; 
б) не в праве; 
в) в праве, но при согласии на это обвиняемого; 
г) в праве, но только с разрешения органов, осуществляющих 

функцию уголовного преследования; 
д) в праве, но только с теми материалами, которые были получены 

после привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Тест № 99 
Защитник - это: 
а) любое лицо, приглашенное подозреваемым и обвиняемым и 

оказывающее им юридическую помощь; 
б) родственник, осуществляющий в установленном законом 

порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и 
оказывающий им юридическую помощь; 

в) любое лицо, имеющее высшее юридическое образование, 
назначаемое судебно-следственными органами для оказания 
подозреваемому (обвиняемому) юридической помощи; 

г) лицо, осуществляющее в установленном законом порядке 
защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее 
им юридическую помощь; 

д) любое лицо, имеющее высшее юридическое образование, 
которого пригласил по своему выбору и желанию подозреваемый 
(обвиняемый). 

Тест № 100 
Защитой является процессуальная деятельность: 
а) осуществляемая стороной защиты в целях обеспечения прав и 

интересов лиц, которые подозреваются в совершении преступления, 
опровержения или смягчения обвинения, а также реабилитации лиц, 
неправомерно подвергшихся уголовному преследованию; 
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б) осуществляемая адвокатом в целях обеспечения нрав и 
интересов лиц, которые подозреваются в совершении преступления, 
опровержения или смягчения обвинения; 

в) осуществляемая родственником в целях обеспечения прав и 
интересов лиц, которые подозреваются в совершении преступления, 
опровержения или смягчения обвинения; 

г) осуществляемая стороной защиты в целях обеспечения прав и 
интересов лиц, которые подозреваются в совершении преступления, 
опровержения или смягчения обвинения; 

д) осуществляемая органами, ведущими уголовный процесс по 
назначению защитника в целях обеспечения прав и интересов лиц, 
привлеченных к уголовной ответственности. 

Тест № 101 
Участие адвоката (защитника) не является обязательным и 

зависит от усмотрения обвиняемого но делам: 
а) лиц, обвиняемых в тяжких преступлениях; 
б) где подозреваемый или обвиняемый не достиг 

совершеннолетия; 
в) где подозреваемый или обвиняемый не владеет языком, на 

котором ведется судопроизводство; 
г) где между интересами подозреваемых или обвиняемых, один 

из которых имеет защитника, имеются противоречия; 
д) где в суде участвует государственный обвинитель. 

Тест № 102 
Апелляционная жалоба на решение районного суда, поданная 

адвокатом, рассматривается: 
а) надзорной коллегией вышестоящею суда; 
б) председателем вышестоящего суда; 
в) коллегией по гражданским делам вышестоящего суда; 
г) пленарное заседание вышестоящего суда; 
д) председателем этого суда. 

Тест № 103 
Апелляционная жалоба на приговор районного суда, 

поданная адвокатом, рассматривается: 
а) надзорной коллегией вышестоящего суда; 
б) председателем вышестоящего суда; 
в) пленарное заседание вышестоящего суда; 
г) коллегией по уголовным делам вышестоящего суда; 
д) председателем этого суда. 
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Тест № 104 
Принципом обеспечения права на защиту подозреваемого и 

обвиняемого является: 
а) обеспечение органами, ведущими процесс, их возможностью 

защищаться установленными законом средствами и способами, а также 
принятие мер к охране их личных и имущественных прав; 

б) недопустимость привлечения в качестве подозреваемого и 
обвиняемого иначе как на основании и в порядке, установленных 
законом; 

в) осуществление правосудия только судом; 
г) осуществление правосудия на началах равенства граждан перед 

законом и судом; 
д) обеспечение их права на квалифицированную юридическую 

помощь. 

Тест № 105 
Назначение адвоката по требованию судебно-следственных 

органов для защиты подозреваемого, обвиняемого и подсудимого 
осуществляется: 

а) близкими родственниками подозреваемых и обвиняемых; 
б) управлением юстиции; 
в) заведующим юридической консультации; 
г) ревизионной комиссией или его председателем; 
д) союзом адвокатов. 

Тест № 106 
Приглашение адвоката оформляется: 
а) путем заключения соглашения между юридической 

консультацией или адвокатской конторой и обвиняемым; 
б) путем назначения адвоката по требованию органов дознания и 

следствия; 
в) путем заключения соглашения между адвокатом и обвиняемым, 

либо его близкими родственниками и законными представителями; 
г) путем назначения адвоката по указанию прокурора; 
д) путем назначения адвоката по требованию суда. 

Тест № 107 
Уголовно-процессуальный кодекс РК принят: 
а) 21 декабря 1995 г.; 
б) 16 июля 1997 г.; 
в) 5 декабря 1997 г.; 
г) 13 декабря 1997 г.; 
д) 1 января 1998 г. 
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Тест № 108 
Деятельность коллегии адвокатов прекращается: 
а) по решению Министерства юстиции; 
б) по решению квалификационной коллегии юстиции; 
в) по решению Общего собрания или по решению суда в случаях, 

предусмотренных законодательными актами РК; 
г) по решению президиума коллегии; 
д) решением Союза адвокатов. 

Тест №109 
Появление профессиональной адвокатуры в России связано 

с судебным уставом 1864 года: 
а) устав уголовного судопроизводства; 
б) устав об учреждении судебных установлений; 
в) устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями; 
г) устав гражданского законодательства; 
д) положение о введении в действие Судебных уставов. 

Тест № 110 
Представителем в суде может быть: 
а) любое дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом 

оформленное полномочие на ведение дела в суде, основанное на 
доверенности, законодательстве, решении суда либо 
административном акте; 

б) только адвокат как член коллегии адвокатов; 
в) любое лицо, имеющее поручение от доверителя; 
г) лицо, прошедшее специальную подготовку для осуществления 

адвокатской деятельности; 
д) любое лицо, назначаемое судом. 

Тест № 111 
Адвокат выступает в гражданском деле в качестве: 
а) уполномоченного организации, которым законом, уставом или 

положением предоставлено право защищать права и интересы членов 
этих организаций; 

б) уполномоченного организации, которым законом, уставом или 
положением представлено право защищать права и интересы других 
лиц; 

в) представителя; 
г) одного из соучастников по поручению других соучастников; 
д) работника юридических лиц. 
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Тест № 112 
Адвокат участвует в гражданском деле посредством: 
а) вынесения определения, решения; 
б) составления процессуальных документов; 
в) представления интересов своего доверителя; 
г) представления интересов государственных органов; 
д) представления личных интересов. 

Тест № 113 
Не являются источником доказательств но гражданскому 

делу: 
а) объяснения (сторон, третьих лиц); 
б) показания обвиняемого; 
в) показания свидетелей; 
г) вещественные доказательства; 
д) заключения эксперта. 

Тест № 114 
Гражданин защищает свои права и законные интересы 

путем: 
а) участия в деле лично; 
б) участия в деле совместно с представителем; 
в) ведения дела через представителя, не принимая участия в 

процессе; 
г) ведения дела через адвоката; 
д) использования перечисленных способов. 

Тест № 115 
Адвокатская контора является: 
а) профессиональной организацией адвокатов; 
б) добровольным объединением граждан; 
в) некоммерческой организацией в иной организационно-

правовой форме; 
г) правозащитной фирмой; 
д) юридической фирмой. 

Тест № 116 
Кем может быть заявлен отвод адвокату (защитнику)?: 
а) обвиняемым; 
б) следователем; 
в) прокурором; 
г) судом; 
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д) он может быть только устранен при наличии обстоятельств, 
указанных в ст. 97 УПК РК, органом, ведущим процесс. 

Тест № 117 
Может ли быть представителем в суде иностранный адвокат? 
а) нет; 
б) да; 
в) да, если он является гражданином РК; 
г) да, если он владеет языком судопроизводства; 
д) с разрешения суда. 

Тест № 118 
Адвокат может быть заменен в суде вышестоящей 

инстанцией: 
а) с согласия противной стороны; 
б) с согласия доверителя; 
в) с разрешения суда; 
г) с разрешения прокурора; 
д) с его согласия. 

Тест № 119 
Адвокат вправе подать апелляционную жалобу с согласия: 
а) суда, вынесшего решения; 
б) противной стороны; 
в) доверителя; 
г) самостоятельно; 
д) участвующих в деле лиц. 

Тест № 120 
Может ли адвокат стать в гражданском процессе 

представителем противоположной стороны? 
а) нет; 
б) да. если по делу заключается мировое соглашение; 
в) да, если на то есть разрешение суда; 
г) да, если на это есть согласие доверителя; 
д) да, если на это есть согласие сторон. 

Тест № 121 
Полномочия адвоката, как поверенного лица 

удостоверяются: 
а) удостоверением адвоката; 
б) соглашением, заключенным между адвокатом и доверителем; 
в) ордером, выдаваемым юридической консультацией или 

адвокатской конторой; 
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г) решением суда, рассматривающего данное дело; 
д) поручением клиента. 

Тест№ 122 
Полномочия адвокат а в уголовном процессе удостоверяются: 
а) доверенностью; 
б) удостоверением адвоката; 
в) ордером, выдаваемым юридической консультацией или 

адвокатской конторой; 
г) соглашением, заключенным между адвокатом и обвиняемым; 
д) постановлением органа, ведущего процесс. 

Тест № 123 
Для адвоката защита но уголовному делу - это: 
а) общественный долг как представителя общественной 

организации; 
б) выполнение поручений граждан; 
в) выполнение поручений правоохранительных органов; 
г) профессиональный долг; 
д) моральный долг. 

Тест № 124 
При освобождении гражданина от оплаты юридической 

помощи органом дознания и предварительного следствия, 
прокурором или судом, возмещение расходов адвокатов, 
связанных с защитой и представительством, производятся: 

а) подзащитным или его близкими родственниками; 
б) юридической консультацией либо адвокатской конторой; 
в) за счет средств Республиканского бюджета; 
г) правоохранительными органами; 
д) заинтересованными лицами. 

Тест № 125 
Юридическая помощь оказывается: 
а) адвокатами; 
б) юрисконсультами; 
в) юридическими фирмами и агентствами; 
г) советниками по правовым вопросам; 
д) вышеперечисленными субъектами. 

Тест № 126 
Содержанием профессиональной деятельности адвокатов 

является: 
а) защита интересов всех заинтересованных лиц; 
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б) правозащитная функция; 
в) оказание правовой помощи; 
г) оказание юридической помощи; 
д) юридические услуги. 

Тест№ 127 
Взаимоотношения адвоката и помощника и относящиеся к 

этой деятельности вопросы определяются: 
а) президиумом; 
б) председателем президиума коллегии; 
в) общим собранием; 
г) заведующим юридической консультацией или уставом 

адвокатской конторы; 
д) трудовым договором (контрактом). 

Тест № 128 
Размер оплаты юридической помощи, оказываемой 

адвокатом, определяется: 
а) Правилами оплаты юридической помощи, оказываемой 

адвокатами, и возмещения расходов, связанных с защитой и 
представительством, за счет средств республиканского бюджета 
президиумом; 

б) УПК РК; 
в) ГПК РК; 
г) Законом РК «Об адвокатской деятельности»; 
д) договором об оказании квалифицированной юридической 

помощи, где определен размер оплаты по взаимной договоренности 
между адвокатом и лицом, обратившимся за помощью (клиентом). 

Тест № 129 
Заведующий юридической консультацией: 
а) избирается собранием адвокатов юридической консультации; 
б) избирается общим собранием; 
в) назначается президиумом Союза адвокатов; 
г) назначается Президиумом коллегии адвокатов; 
д) избирается конференцией. 

Тест № 130 
Юридические консультации создаются для: 
а) организации правовой работы на территории РК; 
б) организации работы адвокатов по оказанию юридической 

помощи в городах и других населенных пунктах; 
в) для пропаганды и агитации адвокатами действующих и 

принимаемых законов РК; 
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г) для воспитания граждан в духе точного и неуклонного 
исполнения законов, уважения к правам, чести и достоинству других 
лиц; 

д) содействия правоохранительным органам в обеспечении 
подозреваемому (обвиняемому) права на защиту. 

Тест № 131 
Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан 

утвержден от: 
а) 28 декабря 1963 года; 
б) 16 июля 1997 года; 
в) 13 декабря 1997 года; 
г) 1 июля 1999 года; 
д) 13 июля 1999 года. 

Тест№ 132 
Концепция правовой политики Республики Казахстан 

одобрена Указом Президента: 
а) 20 сентября 2002 года; 
б) 14 сентября 2002 года; 
б) 20 декабря 2001 года; 
г) 21 декабря 20Q0 года; 
д) 31 мая 1999 года. 

Тест№ 133 
Адвокатура в РК содействует: 
а) реализации гарантированного государством и закрепленного 

Конституцией РК права человека на судебную защиту своих прав и 
свобод; 

б) получению квалифицированной юридической помощи; 
в) деятельности адвокатов по защите и представительству в 

судопроизводстве; 
г) реализации прав, свобод и законных интересов граждан, а также 

прав и законных интересов юридических лиц; 
д) осуществлению вышеперечисленного. 

Тест№ 134 
Права и обязанности адвоката при выполнении поручений 

по гражданским, уголовным и делам об административных 
правонарущениях регламентируются: 

а) Конституцией Республики Казахстану 
б) Конституционным законом «О судебной системе и статусе судей 

Республики Казахстан»; 
в) Законом РК «Об адвокатской деятельности»; 
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г) всеми вышеперечисленными законодательными актами; 
д) Гражданским процессуальным кодексом, Уголовно-

процессуальным кодексом, Кодексом об административных 
правонарушениях. 

Тест№ 135 
При освобождении гражданина от оплаты юридической 

помощи заведующим юридической консультацией или 
владельцем адвокатской конторы оплата труда адвоката 
производится за счет: 

а) средств республиканского бюджета; 
б) средств судебно-следственных органов; 
в) средств юридической консультации или адвокатской конторы; 
г) средств Министерства юстиции; 
д) средств Союза адвокатов. 

Тест№ 136 
Решение о наложении дисциплинарного взыскания может 

быть обжаловано адвокатом в: 
а) трехдневный срок; 
б) десятидневный срок; 
в) месячный срок; 
г) двухмесячный срок; 
д) течение шести месяцев. 

Тест№ 137 
Прекращение деятельности коллегии адвокатов 

осуществляется в форме её: 
а) слияния; 
б)присоединения; 
в) разделения; 
г) выделения; 

д) реорганизации или ликвидации. 

Тест № 138 
Общее собрание правомочно принимать решения при 

наличии: 
а) 1/4 от общего числа членов коллегии адвокатов; 
б) 1/2 от общего числа членов коллегии адвокатов; 
в) простого большинства членов коллегии адвокатов; 
г) 1/3 от общего числа членов коллегии адвокатов; 
д) 2/3 от общего числа членов коллегии адвокатов. 
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Тест № 139 
Количество членов Президиума коллегии адвокатов 

определяется: 
а) общим собранием; 
б) президиумом; 
в) председателем президиума; 
г) ревизионной комиссией; 
д) председателем ревизионной комиссии. 

Тест № 140 
Аттестация адвокатов - это: 
а) организуемые Министерством юстиции проверка и оценка 

знания адвокатом норм законодательства, где основными критериями 
служат профессиональные знания и навыки адвоката; 

б) организуемые Президиумом коллегии адвокатов один раз в пять 
лет проверка и оценка знания адвокатом норм законодательства, где 
основными критериями служат профессиональные знания и навыки 
адвоката; 

в) организуемые Аттестационной комиссией юстиции проверка 
и оценка знания адвокатом норм законодательства, где основными 
критериями служат профессиональные знания и навыки адвоката; 

г) организуемые Союзом адвокатов РК проверка и оценка знания 
адвокатом норм законодательства, где основными критериями служат 
профессиональные знания и навыки адвоката; 

д) организуемые Президиумом коллегии адвокатов совместно с 
Министерством юстиции один раз в пять лет проверка и оценка знания 
адвокатом норм законодательства, где основными критериями служат 
профессиональные знания и навыки адвоката. 

Тест№ 141 
Адвокат за систематическое нарушение внутреннего 

трудового распорядка может быть: 
а) отчислен из коллегии адвокатов; 
б) исключен из коллегии адвокатов; 
в) уволен из коллегии адвокатов; 
г) привлечен к административной ответственности; 
д) отозван из коллегии адвокатов. 

Тест № 142 
Адвокат осуществляет свою деятельность по назначению на 

основе: 
а) договора; 
б) административного акта; 
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в) соглашения; 
г) постановления; 
д) закона. 

Тест № 143 
Членство в коллегии адвокатов осуществляется путем: 
а) назначения; 
б) перевода; 
в) приема; 
г) конкурса; 
ц) договора. 

Тест№ 144 
Прекращение членства в коллегии адвокатов 

осуществляется путем: 
а) увольнения; 
б) сокращения; 
в) отзыва; 
г) исключения; 
д) отчисления. 

Тест№ 145 
Воспрепятствованием законной деятельности адвоката 

является: 
а) любые противодействия деятельности адвоката; 
б) любые противодействия деятельности адвоката при 

выполнении им профессионального долга; 
в) любое воспрепятствование деятельности адвоката, если оно 

причинило вред правам и интересам граждан и организаций; 
г) любое воспрепятствование законной деятельности адвоката, 

если оно причинило существенный вред правам и интересам граждан 
и организаций; 

д) любое противодействие деятельности адвоката, если оно 
причинило вред правам, интересам этого адвоката. 

Тест№ 146 
Адвокат вправе осуществлять свою деятельность: 
а) самостоятельно; 
б) через адвокатское бюро, фирмы, кабинеты с правами 

юридического лица; 
в) через юридическую консультацию либо учредить 

самостоятельно или совместно с другими адвокатами адвокатскую 
контору, а также индивидуально без регистрации юридического лица; 
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г) через Союз адвокатов РК; 
д) через Международный союз (содружество) адвокатов. 

Тест№ 147 
Законность, как правовой принцип организации и 

деятельности адвокатуры - это: 
а) обязанность адвоката вести защиту и представительство только 

методами и средствами, не запрещенными законодательством; 
б) независимость адвокатов при осуществлении своей 

деятельности; 
в) недопустимость вмешательства в деятельность адвокатов со 

стороны прокуратуры, судов, органов дознания и предварительного 
следствия, других государственных органов, иных организаций и 
должностных лиц, за исключением случаев, прямо предусмотренных 
законодательными актами; 

г) соблюдение норм профессионального поведения и сохранения 
адвокатской тайны; 

д) право адвоката знать о положении дел в адвокатуре и 
участвовать в деятельности ее органов. 

Тест № 148 
Гуманность, как правовой принцип организации и 

деятельности адвокатуры - это: 
а) обязанность адвоката вести защиту и представительство только 

методами и средствами, не запрещенными законодательством; 
б) независимость адвокатов при осуществлении своей 

деятельности; 
в) защита доброго имени, чести, достоинства, жизни, здоровья, 

свободы, личных тайн, собственности, социально-экономических и 
политических прав; 

г) соблюдение норм профессионального проведения и сохранения 
адвокатской тайны; 

д) право адвоката знать о положении дел в адвокатуре и 
участвовать в деятельности ее органов. 

Тест № 149 
Лицензия на право занятия адвокатской деятельностью 

является: 
а) патентом на право занятия адвокатской деятельностью; 
б) разрешением лицу оказывать платные юридические услуги; 
в) разрешением заниматься адвокатской деятельностью для 

указанного в лицензии лица; 
г) разрешением лицу обслуживать граждан и юридических лиц в 
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д) разрешением заниматься юридической деятельностью для 
указанного в лицензии лица. 

Тест №150 
В выдаче лицензии может быть отказано по основаниям, 

предусмотренным: 
а) квалификационной коллегии юстиции; 
б) Министерством юстиции; 
в) законом «Об адвокатской деятельности»; 
г) законодательными актами о лицензировании; 
д) уставом коллегии адвокатов. 

Тест№ 151 
Лицензия на право занятия адвокатской деятельностью 

является: 
а)специальной; 
б)временной; 
в) общей; 
г) генеральной; 
д) разовой. 

Тест № 152 
Лицензия на право занятия адвокатской деятельностью 

является: 
а)специальной; 
б)временной; 
в) общей; 
г) постоянной; 
д) разовой. 

Тест№ 153 
Децентрализация, как принцип организации адвокатуры 

означает: 
а) отсутствие вмешательства государственных органов в 

деятельность коллегии адвокатов; 
б) отсутствие вмешательства правоохранительных органов в 

деятельность коллегии адвокатов; 
в) отсутствие вмешательства государственных органов и 

должностных лиц, осуществляющих функции уголовного 
преследования, в деятельность коллегии адвокатов; 

г) отсутствие вмешательства органов суда в деятельность коллегии 
адвокатов; 

д) самоуправление и независимость на уровне каждой коллегии 
адвокатов и невмешательство в их деятельность, а также отсутствие 
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центральных органов управления, стоящих над коллегиями и 
руководящих ими. 

Гест № 154 
Свидание с адвокатом (защитником) обвиняемому 

предоставляется: 
а) в зависимости от усмотрения государственных органов и 

должностных лиц, ведущих процесс; 
б) в зависимости от усмотрения руководителя администрации 

мест содержания под стражей; 
в) в зависимости от усмотрения начальника следственного 

изолятора; 
г) в зависимости отусмотрения начальника изолятора временного 

содержания; 
д) по предъявлению адвокатом документа, подтверждающего 

принадлежность к адвокатуре, и ордера юридической консультации 
на право участия его в данном деле или приравненного к нему по 
значению документа. 

Тест№ 155 
Обязанности члена коллегии адвокатов: 
а) пользоваться содействием, профессиональной помощью и 

защитой со стороны коллегии, ее органов и должностных лиц; 
б) избирать и быть избранным в органы коллегии адвокатов; 
в) принимать личное участие во всех случаях проверки и 

обсуждения органами коллег ии его деятельности или поведения; 
г) выполнять решения общего собрания коллегии адвокатов и ее 

органов; 
д) пользоваться имуществом коллегии адвокатов в порядке и на 

условиях, определяемых ее Уставом. 

Тест№ 156 
Права члена коллегии адвокатов: 
а) соблюдать требования Устава коллегии адвокатов; 
б) избирать и быть избранным в органы коллегии адвокатов; 
в) выполнять решения общего собрания коллегии адвокатов и ее 

органов; 
г) платить членские взносы; 
д) нести имущественные обязательства перед коллегией 

адвокатов. 
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Тест№ 157 
Размер оплаты юридической помощи адвоката по 

назначению определяется: 
а) по соглашению сторон: 
б) путем умножения среднего часового заработка адвоката на 

количество отработанных часов; 
в) в месячных расчетных показателях; 
г) исходя из имущественного состояния гражданина; 
д) органами, ведущими процесс. 

Тест № 158 
Отказ от защитника допускается только по инициативе: 
а) органов, ведущих уголовный процесс; 
б) заинтересованных лиц (близких родственников или законных 

представителей); 
в) подозреваемого (обвиняемого) с согласия органов, ведущих 

уголовный процесс; 
г) подозреваемого (обвиняемого) в присутствии защитника либо 

адвоката, который мог быть назначен защитником; 
д) подозреваемого (обвиняемого) с согласия защитника либо 

адвоката, который мог быть назначен защитником. 

Тест № 159 
Содержание под стражей - это установленная законом 

временная изоляция в специальных учреждениях и помещениях: 
а) любого лица; 
б) любого лица, при влеченного, к уголовной ответственности; 
в) любого участника процесса; 
г) обвиняемого; 
д) задержанных, подозреваемых в совершении преступлений, а 

также лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде 
ареста. 

Тест № 160 
Исключение из коллегии адвокатов производится: 
а) заведующим юридической консультацией либо владельцем 

адвокатской конторы; 
б) общим собранием; 
в) ревизионной комиссией; 
г) президиумом коллегии; 
д) союзом адвокатов. 
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Тест№ 161 
Жалоба - это акт реагирования участников процесса на 

действия: 
а) любого участника процесса; 
б) правоохранительных органов; 
в) органов дознания, предварительного следствия, прокурора или 

суда; 
г) органов дознания, предварительного следствия, прокурора или 

суда, вносимый в пределах их компетенции и в порядке, установленном 
УПК РК; 

д) любых государственных органов и должностных лиц. 

Тест№ 162 
Ходатайство - это: 
а) обращение любого лица к государственным органам и 

должностным лицам; 
б) обращение заинтересованного лица к государственным органам 

и должностным лицам; 
в) просьба стороны или заявителя, обращенная к органу, ведущему 

уголовный процесс; 
г) просьба оправданного или осужденного, обращенная к 

государственным органам и должностным лицам; 
д) обращение заинтересованного лица к органу, ведущему 

уголовный процесс. 

Тест№ 163 
Моментом принятия поручения на ведение уголовного дела 

является: 
а) согласие обвиняемого; 
б) дата полной или частичной уплаты с согласия адвоката 

клиентом гонорара в коллегию адвокатов; 
в) дата назначения защитника; 
г) дата вручения адвокату ордера на ведение дела; 
д) дата приглашения защитника. 

Тест № 164 
По обязательному назначению моментом принятия на себя 

поручения на ведение уголовного дела считается: 
а) согласие обвиняемого; 
б) дата полной или частичной уплаты с согласия адвоката 

клиентом гонорара в коллегию адвокатов; 
в) дата назначения защитника; 
г) дата вручения адвокату ордера на ведение дела; 
д) согласие адвоката. 
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Тест № 165 
Адвокат заключает соглашение об оказании юридической 

помощи с обратившимся к нему лицом: 
а) от имени коллегии адвокатов; 
б) от имени юридической консультации; 
в) от имени адвокатской конторы; 
г) от своего имени; 

д) в зависимости от формы адвокатской деятельности. 

Тест № 166 
Адвокат вправе оказывать лицу, обратившемуся за 

помощью: 
а) любую юридическую помощь, в которой оно нуждается; 
б) только те 3 вида юридической помощи, которые указаны в 

законе «Об адвокатской деятельности»; 
в) любую из указанных в законе видов помощи; 
г) только те виды юридической помощи, которые не запрещены 

государственными органами и должностными лицами; 
д) любую правовую помощь. 
Тест№ 167 
Граждане с учетом их материального положения могут быть 

освобождены от оплаты юридической помощи: 
а) президиумом коллегии адвокатов; 
б) заведующим юридической консультацией; 
в) владельцем (владельцами) адвокатской конторы; 
г) адвокатом, осуществляющим свою деятельность 

индивидуально без регистрации юридического лица. 
д) всеми вышеназванными лицами. 

Тест № 168 
Обязательным свойством доказательств является: 
а) законность; 
б) допустимость; 
в) полнота; 
г) всесторонность; 
д) объективность. 

Тест № 169 
В случае применения к подозреваемому меры пресечения до 

предъявления обвинения он должен быть допрошен: 
а) немедленно; 
б) не позднее двадцати четырех часов с момента применения меры 

пресечения; 
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в) не позднее двадцати четырех часов с момента применения меры 
пресечения при обеспечении права на свидание наедине и 
конфиденциально до первого допроса с избранным им или 
назначенным защитником; 

г) не позднее сорока восьми часов с момента применения меры 
пресечения; 

д) не позднее сорока восьми часов с момента применения меры 
пресечения при обеспечении права на свидание наедине и 
конфиденциально до первого допроса с избранным им или 
назначенным защитником. 

Тест № 170 
Не являются источником доказательств в уголовном 

процессе: 
а) показания подозреваемого; 
б) показания обвиняемого; 
в) показания потерпевшего; 
г) протоколы процессуальных действий; 
д) анонимные заявления о совершенном преступлении. 

Тест№ 171 
Не подлежат допросу в качестве свидетеля: 
а) законные представители обвиняемого; 
б) законные представители потерпевшего; 
в) защитник подозреваемого; 
г) лица, имеющие физические недостатки; 
д) малолетние дети. 

Тест№ 172 
Председателем Президиума коллегии адвокатов может быть 

избран: 
а) любой адвокат; 
б) опытный и квалифицированный адвокат; 
в) адвокат, который непосредственно до дня его избрания состоял 

членом коллегии адвокатов не менее двух лет; 
г) адвокат, который непосредственно до дня его избрания состоял 

членом коллегии адвокатов не менее трех лет; 
д) адвокат, который непосредственно до дня его избрания состоял 

членом коллегии адвокатов не менее десяти лет. 

Тест№ 173 
Президентом Союза адвокатов РК может быть избран: 
а) любой адвокат; 
б) опытный и квалифицированный адвокат; 
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в) адвокат, который непосредственно до дня его избрания состоял 
членом коллегии адвокатов не менее двух лет; 

г) адвокат, который непосредственно до дня его избрания состоял 
членом коллегии адвокатов не менее трех лет; 

д) адвокат, который непосредственно до дня его избрания состоял 
членом коллегии адвокатов не менее десяти лет. 

Тест № 174 
Президентом Международного союза (содружества) адвокатов 

может быть избран: 
а) любой адвокат; 
б) опытный и квалифицированный адвокат; 
в) адвокат, который непосредственно до дня его избрания состоял 

членом коллегии адвокатов не менее двух лет; 
г) адвокат, который непосредствен но до дня его избрания состоял 

членом коллегии адвокатов не менее трех лет; 
д) адвокат, который непосредствен но до дня его избрания состоял 

членом коллегии адвокатов не менее десяти лет. 

Тест№ 175 
Член коллегии адвокатов обязан: 
а) выполнять указания государственных органов и лиц, 

участвующих в уголовном процессе; 
б) выполнять указания государственных органов и должностных 

лиц, осуществляющих функции уголовного преследования; 
в) выполнять указания прокурора; 
г) выполнять решения Председателя президиума коллегии; 
д) выполнять решения общего собрания коллегии адвокатов и ее 

органов. 

Тест№ 176 
Исковое производство по отзыву лицензии адвоката по 

основаниям невозможности исполнения адвокатом своих 
профессиональных обязанностей вследствие недостаточной 
квалификации возбуждается: 

а) Министерством юстиции Республики Казахстан; 
б) Квалификационной коллегией юстиции; 
в) в порядке, предусмотренном законодательными актами 

Республики Казахстан; 
г) в порядке, предусмотренном законодательными актами 

Республики Казахстан, исключительно по представлению 
соответствующей коллегии адвокатов; 

д) в порядке, предусмотренном законодательными актами 
Республики Казахстан, исключительно по представлению 
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государственных органов и должностных лиц, ведущих уголовный 
процесс. 

Тест № 177 
Допрашивать адвоката в качестве свидетеля: 
а) не запрещается; 
б) не запрещается, если не возражают участники процесса; 
в) не запрещается, если это не влияет на всестороннее, полңое и 

объективное исследование обстоятельств дела; 
г) запрещается; 
д) запрещается об обстоятельствах^ ставших ему известными в 

связи с осуществлением им своих профессиональных обязанностей. 

Тест № 178 
Адвокатскую тайну составляют: 
а) любые действия, предпринимаемые в интересах лица, 

обратившегося за помощью, а также любая информация, касающаяся 
оказания юридической помощи; 

б) факт обращения к адвокату, сведения о содержании устных и 
письменных переговоров с лицом, обратившимся за помощью, и 
другими лицами, о характере и результатах, предпринимаемых в 
интересах лица, обратившегося за помощью, действий, а также иная 
информация, касающаяся оказания юридической помощи; 

в) любые сведения, которым владеет адвокат, относящиеся к 
расследуемому и рассматриваемому делу лица, обратившегося за 
юридической помощью; 

г) любые сведения, которым владеет адвокат, и действия адвоката, 
относящиеся к расследуемому и рассматриваемому делу лица, 
обратившегося за юридической помощью; 

д) любые сведения и действия адвоката, относящиеся к 
расследуемому и рассматриваемому делу. 

Тест № 179 
На территории области, города республиканского значения, 

столицы может быть образована и действовать: 
а) одна коллегия адвокатов; 
б) в зависимости от количества лиц, получивших лицензию на 

право осуществления адвокатской деятельности; 
в) две коллегии адвокатов; 
г) несколько коллегий адвокатов; 
д) несколько коллегий адвокатов, в зависимости от размера 

территории и количества населения в области. 
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Тест № 180 
При отсутствии на территории области, города 

республиканского значения, столицы коллегии адвокатов она 
образуется по инициативе: 

а) нескольких учредителей; 
б) нескольких учредителей, получивших лицензию на право 

осуществления адвокатской деятельности; 
в) не менее десяти учредителей; 
г) не менее десяти учредителей, получивших лицензию на право 

осуществления адвокатской деятельности; 
д) граждан РК, имеющих высшее юридическое образование, стаж 

работы по юридической специальности не менее двух лет и 
получивших лицензию на право осуществления адвокатской 
деятельности. 

Тест № 181 
Формами адвокатуры являются: 
а) юридическая консультация, адвокатская контора, деятельность 

адвоката индивидуально без регистрации юридического лица; 
б) общее собрание, президиум, ревизионная комиссия; 
в) коллегия адвокатов, союз адвокатов РК, Казахский филиал 

международного союза (содружества) адвокатов; 
г) съезд, конференция, президиум, исполнительно-

распорядительная дирекция, ревизионная комиссия; 
д) ассамблея (съезд), правление, президиум, ревизионная 

комиссия. 

Тест № 182 
Основной организационно-правовой формой адвокатуры 

является: 
а) международный союз (содружество) адвокатов; 
б) союз адвокатов РК; 
в) коллегия адвокатов; 
г) юридическая консультация; 
д) президиум. 

Тест № 183 
Воспрепятствованием законной деятельности адвокатов 

либо иным нарушением самостоятельности и независимости 
такой деятельности является: 

а) если эти деяния причинили существенный вред правам или 
законным интересам граждан или организаций, либо охраняемым 
законом интересам общества или государства; 
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б) любые действия, причинившие вред правам или законным 
интересам адвоката или лица, обратившегося за юридической 
помощью; 

в) любые действия, причинившие вред правам или законным 
интересам участникам процесса или лицам, обратившимся за 
юридической помощью; 

г) любые действия, если есть основание полагать, что адвокату 
или лицу, обратившемуся за юридической помощью, причинен 
моральный, физический или имущественный вред; 

д) любые действия, если есть основание полагать, что участнику 
процесса или лицу, обратившемуся за юридической помощью, 
причинен моральный, физический или имущественный вред. 

Тест № 184 
Воспрепятствование законной деятельности адвокатов либо 

иное нарушение самостоятельности и независимости такой 
деятельности наказываются: 

а) штрафом в размере от ста до двухсот месячных расчетных 
показателей или в размере заработной платы, или иного дохода 
осужденного за период от одного до двух месяцев, либо арестом на 
срок до трех месяцев, либо ограничением свободы на срок до одного 
года; 

б) штрафом в размере от ста до двухсот месячных расчетных 
показателей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного до двух месяцев, либо арестом на 
срок до трех месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух 
лет; 

в) штрафом в размере до трехсот месячных расчетных показателей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до четырех месяцев, либо ог раничением свободы на срок до 
двух лет; 

г) штрафом в размере до пятисот месячных расчетных показателей 
или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за 
период до пяти месяцев либо ограничением свободы на срок до трех 
лет; 

д) штрафом в размере до шестисот месячных расчетных 
показателей или в размере заработной платы, или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев либо ограничением свободы 
на срок до четырех лет. 
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Тест № 185 
Подозреваемый или обвиняемый вправе пригласить для 

защиты: 
а) одного защитника; 
б) двух защитников; 
в) нескольких защитников; 
г) нескольких защитников с согласия государственных органов и 

должностных лиц, ведущих уголовный процесс; 
д) нескольких защитников, если об этом не возражают участники 

процесса. 
Тест № 186 
Если подозреваемый был задержан или взят под стражу, то 

свои показания он имеет право изложить: 
а) при участии заинтересованных лиц; 
б) при участии прокурора; 
в) при участии дознавателя; 
г) при участии следователя; 
д) при участии защитника. 

Тест№ 187 
Если защитник обвиняемого по уважительным причинам не 

может явиться для ознакомления с делом в назначенное время, 
следователь откладывает: 

а) ознакомление на срок не более двадцати четырех часов; 
б) ознакомление на срок не более трех суток; 
в) ознакомление на срок не более пяти суток; 
г) ознакомление на срок не более семи дней; 
д) ознакомление на срок не более десяти суток. 

Тест № 188 
Адвокат, участвующий в качестве представителя в 

гражданских делах, вправе знакомиться с протоколом и в течение: 
а) двадцати четырех часов с момента его подписания подать 

письменные замечания на протокол с указанием на допущенные в нем 
неправильности и неполноту; 

б) трех дней с момента его подписания подать письменные 
замечания на протокол с указанием на допущенные в нем 
неправильности и неполноту; 

в) трех суток с момента его подписания подать письменные 
замечания на протокол с указанием на допущенные в нем 
неправильности и неполноту; 
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г) пяти дней с момента его подписания подать письменные 
замечания на протокол с указанием на допущенные в нем 
неправильности и неполноту; 

д) пяти суток с момента его подписания подать письменные 
замечания на протокол с указанием на допущенные в нем 
неправильности и неполноту. 

Тест № 189 
Первый нормативный правовой акт, непосредственно 

регулирующий адвокатскую деятельность в советский период: 
а) Декрет СНК РСФСР о суде № 1 от 24 ноября 1917 года; 
б) Декрет ВЦП К о суде № 2 от 7 марта 1918 года; 
в) Положение о народном суде от 30 ноября 1918 года; 
г) Положение о народном суде от 21 октября 1920 года; 
д) Положение об адвокатуре, утвержденное Постановлением 

ВЦИК от 26 мая 1922 года. 

Тест № 190 
Впервые адвокатские конторы, как форма организации 

адвокатской деятельности, предусматривались: 
а) Положением от 13 ноября 1980 года «Об адвокатуре Казахской 

ССР»; 
б) Постановлением Пленума Верховного суд Казахской ССР от 

30 июня 1989 года «Об участии членов правовых кооперативов в 
уголовном и гражданском судопроизводстве»; 

в) Законом Казахской ССР от 28 июня 1991 года «О внесении 
изменений и дополнений в Положение об адвокатуре Казахской ССР»; 

г) Государственной программой правовой реформы в Республике 
Казахстан от 12 февраля 1994 года (основные направления); 

д) Законом РК от 5 декабря 1997 года «Об адвокатской 
деятельности». 

Тест № 191 
Деятельность адвоката индивидуально без регистрации 

юридического лица, как форма организации адвокатской 
деятельности п редусматри вается: 

а) Положением от 13 ноября 1980 года «Об адвокатуре Казахской 
ССР»; 

б) Постановлением Пленума Верховного суда Казахской ССР от 
30 июня 1989 года «Об участии членов правовых кооперативов в 
уголовном и гражданском судопроизводстве»; 

в) Законом Казахской ССР от 28 июня 1991 года «О внесении 
изменений и дополнений в Положение об адвокатуре Казахской ССР»; 
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г) Государственной программой правовой реформы в Республике 
Казахстан от 12 февраля 1994 года (основные направления); 

д) Законом РК от 5 декабря 1997 года «Об адвокатской 
деятельности». 

Тест № 192 
Действие лицензии на право занятия адвокатской 

деятельностью приостанавливается в случаях: 
а) невозможности исполнения адвокатом своих 

профессиональных обязанностей вследствие недостаточной 
квалификации; 

б) признания адвоката в установлен ном порядке недееспособным 
или ограниченно дееспособным; 

в) осуждения адвоката за умышленное преступление; 
г) выхода адвоката из гражданства Республики Казахстан; 
д) поступления адвоката на государственную службу. 

Тест № 193 
Действие лицензии на право занятия адвокатской 

деятельностью приостанавливается в случаях: 
а) невозможности исполнения адвокатом своих профессио-

нальных обязанностей вследствие недостаточной квалификации; 
б) признания адвоката в установленном порядке недееспособным 

или ограниченно дееспособным; 
в) осуждения адвоката за умышленное преступление; 
г) избрания (назначения) его депутатом Парламента; 
д) выхода адвоката из гражданства Республики Казахстан. 

Тест№ 194 
Действие лицензии на право занятия адвокатской 

деятельностью приостанавливается в случаях: 
а) нахождения на срочной действительной военной службе; 
б) невозможности исполнения адвокатом своих профессио-

нальных обязанностей вследствие недостаточной квалификации; 
в) признания адвоката в установленном порядке недееспособным 

или ограниченно дееспособным; 
г) осуждения адвоката за умышленное преступление; 
д) выхода адвоката из гражданства Республики Казахстан. 

Тест № 195 
Действие лицензии на право занятия адвокатской 

деятельностью приостанавливается в случаях: 
а) невозможности исполнения адвокатом своих 

профессиональных обязанностей вследствие недостаточной 
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квалификации; 
б) систематической неуплаты членских взносов; 
в) признания адвоката в установлен ном порядке недееспособным 

или ограниченно дееспособным; 
г) осуждения адвоката за умышленное преступление; 
д) выхода адвоката из гражданства Республики Казахстан. 

Тест № 196 
Отзыв лицензии осуществляется в судебном порядке по 

решению суда по иску органов юстиции Республики Казахстан в 
случаях: 

а) грубого нарушения адвокатом принципов организации и 
деятельности адвокатуры и неоднократного невыполнения им своих 
обязанностей; 

б) признания адвоката в установлен ном порядке недееспособным 
или ограниченно дееспособным; 

в) осуждения адвоката за умышленное преступление; 
г) избрания (назначения) его депутатом Парламента; 
д) выхода адвоката из гражданства Республики Казахстан. 

Тест № 197 
Отзыв лицензии осуществляется в судебном порядке по 

решению суда по иску органов юстиции Республики Казахстан в 
случаях: 

а) признания адвоката в установлен ном порядке недееспособным 
или ограниченно дееспособным; 

б) осуждения адвоката за умышленное преступление; 
в) избрания (назначения) его депутатом Парламента; 
г) выхода адвоката из гражданства Республики Казахстан; 
д) невозможности исполнения адвокатом своих профессио-

нальных обязанностей вследствие недостаточной квалификации. 

Тест № 198 
Действие лицензии прекращается на основании 

соответствующего судебного решения в случаях: 
а) признания адвоката в установлен ном порядке недееспособным 

или ограниченно дееспособным; 
б) поступления адвоката на государственную службу; 
в) избрания (назначения) его депутатом Парламента; 
г) нахождения на срочной действительной военной службе; 
д) систематической неуплаты членских взносов. 
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Тест № 199 
Действие лицензии прекращается на основании 

соответствующего судебного решения в случаях: 
а) поступления адвоката на государственную службу; 
б) избрания (назначения) его депутатом Парламента; 
в) нахождения на срочной действительной военной службе; 
г) осуждения адвоката за умышленное преступление; 
д) систематической неуплаты членских взносов. 

Тест №200 
Действие лицензии прекращается на основании 

соответствующего судебного решения в случаях: 
а) поступления адвоката на государственную службу; 
б) избрания (назначения) его депутатом Парламента; 
в) нахождения на срочной действительной военной службе; 
г) систематической неуплаты членских взносов; 
д) выхода адвоката из гражданства Республики Казахстан. 

Тест №201 
Аттестация лиц, желающих заняться адвокатской 

деятельностью проводится на основе: 
а) проведения устного экзамена; 
б) компьютерного тестирования; 
в) собеседования; 
г) компьютерного тестирования и собеседования; 
д) письменного экзамена. 

Тест № 202 
Претендент считается прошедшим тестирование, если 

количество правильных ответов составляет: 
а) 51 процентов; 
б) 55 процентов; 
в) 65 процентов; 
г) 70 процентов; 

д) 75 процентов от общего числа предложенных вопросов. 

Тест №203 
Аттестация лиц, претендующих на занятие адвокатской 

деятельностью - это: 
а) организуемые Министерством юстиции проверка и оценка 

знания норм законодательства, где основными критериями служат 
профессиональные знания и навыки претендующего лица; 
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б) организуемые Аттестационной комиссии юстиции проверка и 
оценка знания норм законодательства на основе тестирования 
претендующего лица; 

в) организуемые Квалификационной коллегией юстиции проверка 
и оценка знания норм законодательства, где основными критериями 
служат профессиональные знания и навыки претендующего лица; 

г) организуемые Аттестационной комиссии юстиции проверка и 
оценка знания норм законодательства на основе устного экзамена 
претендующего лица; 

д) организуемые Президиумом коллегии адвокатов совместно с 
Министерством юстиции проверка и оценка знания норм 
законодательства, где основными критериями служат 
профессиональные знания и навыки претендующего лица. 

Тест №204 
Принцип гласности судопроизводства по уголовным делам 

обеспечивает: 
а) доступность участников процесса ко всем материалам дела; 
б) публичность провозглашения судебного решения; 
в) извещение и ознакомление сторон с поступившими жалобами 

других участников процесса; 
г) осведомленность о времени и месте разбирательства дела в 

суде любой инстанции и об исполнении принятых судебных актов; 
д) доступность участников процесса ко всем материалам дела, 

публичность провозглашения судебного решения, извещение и 
ознакомление сторон с поступившими жалобами других участников 
процесса, осведомленность о времени и месте разбирательства дела в 
суде любой инстанции и об исполнении принятых судебных актов. 

Тест №205 
В качестве защитников в уголовном процессе допускаются: 
а) адвокаты; 
б) адвокаты либо лица, указанные в части 2 статьи 70 УПК (супруг 

(супруга), близкие родственники или законные представители 
обвиняемого, представители профсоюзов и других общественных 
объединений по делам членов этих объединений); 

в) адвокаты либо лица, указанные в части 2 статьи 70 УГ1К, если 
они обладают специальными юридическими знаниями и способны 
оказать квалифицированную юридическую помощь; 

г) любое лицо, которого пригласил по своему выбору и на основе 
доверия подозреваемый (обвиняемый); 

д) любое лицо, имеющее высшее юридическое образование, 
назначаемое судебно-следственными органами для оказания 
подозреваемому (обвиняемому) юридической помощи. 
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KЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ: 

1)в;2)б; 3)a;4)б; 5)в;6)д;7) в; 8)б;9)б; 10)г; 11) в; 12)д; 13) 
д- 14) в; 15) в; 16) д; 17) г; 18) в; 19) в; 20) в; 21) в; 22) г; 23) а; 24) а; 25) 
а- 26) а; 27) д; 28) б; 29) б; 30) б; 31) в; 32) в; 33) в; 34) д; 35) а; 36) в; 37) 
д- 38) в; 39) б; 40) г; 41) в; 42) б; 43) б; 44) г; 45) в; 46) в; 47) б; 48) б; 49) 
а- 50) г; 51) г; 52) в; 53) д; 54) в; 55) б; 56) б; 57) б; 58) в; 59) г; 60) г; 61) 
в; 62) д; 63) б; 64) в; 65) д; 66) в; 67) д; 68) б; 69) б; 70) г; 71) д; 72) г; 73) 
в- 74) в; 75) в; 76) г; 77) в; 78) в; 79) в; 80) д; 81) д; 82) г; 83) в; 84) в; 85) 
г; 86) д; 87) б; 88) а; 89) г; 90) б; 91) б; 92) г; 93) г; 94) г; 95) д; 96) в; 97) 
б;98)б;99)г; 100)а; 101)а; 102)в; 103)г; І04)а; 105)в; J06)в; 107)г; 
108)в; 109)6; 110)а; 111)в; 112)в; 113)6; 114)д; 115)в; 1І6)д; 117)6; 
118)6; 119)в; 120)а; 121)в; 122)в; І23)г; 124)в; 125)д; І26)г; 127)д; 
128) д; 129) г; 130)6; 131)д; 132)а; 133) д; 134) д; 135) в; 136) в; 137) 
д; 138)д; І39)а; 140)6; 141)6; 142)г; І43)в; 144)г; І45)г; І46)в; 147) 
а; 148) в; 149) в; 150) г; 151) г; 152) г; І53)д; І54)д; 155) г; 156)6; 157) 
б; 158)г; 159)д; 160)г; І61)г; 162)в; 163)6; 164)г; 165)г; І66)а; 167) 
д; 168)6; 169)в; І70)д; 171)в; І72)в; 173)г; 174)д; І75)д; 176)г; 177) 
д; 178)6; 179)а; 180)г; 181)в; 182)в; І83)а; 184)г; 185)в; 186)д; 187) 
в; 188) г; 189)д; 190) в; 191) д; 192)д; 193) г; 194)а; 195)6; 196)а; 197) 
д; 198) а; 199) г; 200) д; 201) б; 202) в; 203) б; 204) д; 205) в. 
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