
2.Источники и принципы уголовно-процессуального права 

 1. Источники  уголовно-процессуального права. 

2. Принципы уголовно-процессуального права. 

3. Система и содержание принципов уголовно-процессуального права. 

1.Источниками уголовно-процессуального права являются законы и 

подзаконные акты, которыми устанавливаются правовые нормы, 

регулирующие деятельность судебных, прокурорских и следственных органов 

и их отношения с гражданами, на которых распространяется деятельность 

этих органов при расследовании и разрешении уголовных дел. К источникам 

уголовно-процессуального права относятся: 1) Конституция РК - основной 

закон государства. Она содержит ряд важнейших положений процессуального 

порядка, которые тем самым получают силу конституционных принципов.  

Например, осуществление правосудия только судом, гласность судебного 

разбирательства, обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту,  

независимость судей и подчинение их только закону, национальный    язык 

судопроизводства и др.; 2)  Декларация прав и свобод человека. Документ 

имеющий конституционное значение, провозглашающий основные   права и 

свободы человека в цивилизованном обществе; 3) Указ Президента РК 

(имеющий силу закона).  "О прокуратуре       РК", "Об ОВД РК" от   21.12.95 

г.; 4) Указ Президента РК (имеющий силу конституционного закона) "О судах  

и статусе судей РК" от 20.12.2000 г.; 5) УПК РК ( действующий в настоящее 

время, со всеми изменениями и дополнениями)   Уголовно-процессуальный 

кодекс содержит развернутую систему уголовно-процессуальных норм, 

детально регламентирует весь порядок производства по уголовным делам; 6) 

Законы и Постановления Парламента РК. 7) Указы Президента РК, 

содержащие уголовно-процессуальные нормы, являющиеся источниками 

уголовно-процессуального права. 8) Постановления Пленумов Верховного 

Суда РК. 9)  Приказы, инструкции, указания Генерального Прокурора РК. 

Например, Приказ Генерального Прокурора Республики от 12.01.93 г. "О 

повышении эффективности работы следственного аппарата и уровня 

прокурорского надзора за исполнением закона органами предварительного 

расследования и дознания".  

Таким образом:  1) уголовно-процессуальное право - это отрасль права 

представляющая собой совокупность юридических норм регулирующих 

уголовный процесс; 2) уголовно-процессуальная форма - это совокупность 

условий установленных уголовно-процессуальным законом для совершения 

органами следствия, дознания, прокуратуры и суда тех действий, которыми 

они осуществляют свои функции в области расследования и разрешения 

уголовных дел, а также для совершения гражданами участвующими в 



уголовном деле тех действий, которыми они осуществляют свои права и 

выполняют свои обязанности; 3) процессуальные гарантии - есть средство 

охраны прав и интересов участников процесса и одновременно гарантии 

правосудия, т.е. средство, обеспечивающее правильное по существу 

расследование и разрешение уголовных дел; 4) процессуальные функции - это 

определенное направление деятельности участников уголовного процесса 

направленная на достижение задач в уголовном судопроизводстве. 5) 

источниками уголовно-процессуального права являются законы и 

подзаконные акты, которыми устанавливаются правовые нормы, 

регулирующие деятельность судебных, прокурорских и следственных органов 

и их отношения с гражданами, на которых распространяется деятельность 

этих органов при расследовании и разрешении уголовных дел. 1.3 Роль науки 

уголовно-процессуального права в совершенствовании качества работы 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда             

Уголовно-процессуальное право и практика его применения покоятся на 

научной основе - науке уголовного процесса. Она рассматривает уголовный 

процесс как реальное общественное явление надстроечного порядка, как часть 

надстройки в обществе. Наука уголовно-процессуальное право - это 

совокупность правовых взглядов, представлений и идей, раскрывающих 

демократическую сущность уголовного процесса, как формы применения 

уголовного закона в целях охраны общественных отношений. Предметом 

науки уголовно-процессуального права является: 1) уголовно-процессуальные 

нормы, их социальная необходимость и эффективность, конкретные формы 

воздействия на уголовно-правовые отношения социальных факторов, 

образующих конкретно-историческую обстановку его функционирования и 

развития; 2) механизмы и закономерности воздействия на правоотношения в 

обществе   уголовно-процессуальных отношений, их эффективность; 3) 

история развития уголовного процесса; 4) уголовное судопроизводство и 

уголовно-процессуальное законодательство других стран. Методом науки 

уголовного процесса является диалектика ее категории и законы. Их 

применение помогают уяснить точный смысл закона, его сущность, 

юридическую форму. Роль науки уголовно-процессуального права в 

деятельности органов дознания предварительного следствия и суда является 

через определенный уровень правовой культуры сотрудников этих органов. 

Практика расследования преступлений, требует высокого уровня правовой 

культуры от органов и должностных лиц осуществляющих уголовное 

судопроизводство, повышая эффективность применения уголовно-

процессуального права. 

 

 



 

2.Конституционное провозглашение Республики Казахстан правовым 

государством для  правоохранительных органов РК означает, что борьба с 

преступностью должна носить правовой и цивилизованный характер, т.е. 

осуществляться в рамках уголовнопроцессуального законодательства. УПК 

РК гарантирует демократизм расследования преступлений. Гарантиями здесь 

выступают с одной стороны - его основными наиболее важными и 

существенные положения, содержащиеся в общих правовых нормах -  

основные начала деятельности (принципы), с другой стороны, а с другой - они 

обеспечиваются профессиональными качествами следователя, дознавателя, 

прокурора и судьи, такими как: честность , объективность, повышенное 

чувство ответственности, компетентность, принципиальность, настойчивость, 

коммуникабельность и т.п. Принципы уголовного процесса создают жесткие 

условия решения задач борьбы с преступностью и определяют конкретный и 

детальный порядок производства по уголовным делам, что в свою очередь и 

гарантирует надежную защиту человека и гражданина от любых посягательств 

на его права и законные интересы.                      Нацеленность Республики 

Казахстан на правовое государство - это не дань моде и не декларация. Это 

естественное стремление граждан государства обеспечить свободное развитие 

каждого и всех. Об этом свидетельствует коренная реформа правовой системы 

ориентированная на новый политический курс и капитализация общества, 

принятие в 1995 году Конституции РК, а так же принятие Уголовного и 

Уголовно-процессуального кодексов. Эти нормативноправовые документы 

существеннейшим образом повлияли на содержание и значимость правовых 

институтов и категорий советского периода развития Республики. Как 

следствие возникла необходимость пере смотрения традиционно 

складывающихся понятий в сфере уголовного судопроизводства, 

формирование новых институтов, например, принципов уголовного процесса. 

Слово "принцип" происходит от латинского "principium", что означает 

(основа, основополагающее начало).         Толкования   понятия   "принцип"  

Принято различать три аспекта в толковании понятия "принцип":          1) 

философский;          2) предметно-прикладной;          3) теоретико-правовой.  

Философский аспект понятия "принцип" заключается в теоретическом 

обобщении наиболее типичного, что констатирует и выражает закономерность 

положенную в основу познания вообще или в основу какой-либо отрасли 

знания. Предметно прикладное понимание принципа означает основное, 

общее требование, которому должна отвечать данная деятельность. 

Теоретико-правовое значение принципа - это обобщенное выражение сути 

соответствующего явления, отражающее объективно существующую 

реальность и действующие в ней закономерности.          Таким образом, все 

аспекты толкования понятия "принцип" имеют много сходных черт, из 



которых наиболее значимыми являются следующие:           Значимые черты 

принципов уголовного процесса: - понятие "принцип" применимо лишь к 

таким категориям, которые могут  быть отнесены к основополагающим; - 

понятие "принцип" связано с теоретическим обобщением наиболее типичного, 

выражающего саму сущность явлений.          Для формулирования принципов 

уголовного судопроизводства важно знание предъявляемых к ним требований. 

те или иные положения могут быть отнесены к категории принципов 

уголовного процесса при условии, что они отвечают следующим требованиям:     

3.Система принципов, закрепленная в Конституции Республики Казахстан, 

будучи интерпретированной с учетом целей и задач уголовного 

судопроизводства, в УПК представлена следующими принципами: - 

законность (ст.ст. 34, 78, 83 Конституции РК и ст.10 УПК РК); - осуществление 

правосудия только судом ст.75 Конституции РК, ст.11 УПК РК); - судебная 

защита прав и свобод человека и гражданина (ст.13,       п.3 ч.3 ст.77 

Конституции РК; ст.12 УПК РК); - уважение чести и достоинства личности (ст 

34 Конст. РК; ст.13 УПК РК); - неприкосновенность личности; - ст.ст. 16,17 

Конст. РК; ст.14 УПК РК); - охрана прав и свобод граждан при производстве 

по уголовным  делам (ст. 15, ст.ст. 98-101 УПК РК); - неприкосновенность 

частной жизни, тайна переписки, телефонных  переговоров, почтовых и иных 

сообщений (ст.18 Конст. РК; ст.16  УПК РК); - неприкосновенность жилища 

(ст.25 Конст. РК; ст.17 УПК РК); - неприкосновенность собственности (ст.26 

Конст. РК; ст.18 УПК РК); - презумпция невиновности (ст.77 Конст. РК; ст.19 

УПК РК);  - недопустимость повторного осуждения и уголовного 

преследования (ст. 77 Конст. РК; ст.20 УПК РК); - осуществление правосудия 

на началах равенства граждан перед  законом и судом (ст.14 Конст. РК; ст.21 

УПК РК); - независимость судей (ст.77 Конст. РК; ст.22 УПК РК); - 

осуществление судопроизводства на основе состязательности и   равноправия 

сторон (ст.14 Конст. РК ст.23 УПК РК); всестороннее, полное и объективное 

исследование обстоятельств дела (ст.13 Конст. РК; ст.24 УПК РК);  - оценка 

доказательств по внутреннему убеждению (ст.25 УПК РК); - обеспечение 

подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. ст.13,16 Конст. РК; ст.26 

УПК РК); - освобождение от обязанности давать свидетельские показания 

(ст.77 Конст. РК; ст.27 УПК РК); - обеспечение права на квалифицированную 

юридическую помощь; -  (ст.13 Конст. РК; ст.28 УПК РК); - гласность (ст.29 

УПК РК); - язык уголовного судопроизводства (ст.7 Конст. РК ст.4 Закона РК 

"О языках в Республике Казахстан", ст.30 УПК РК);  - свобода обжалования 

процессуальный действий и решений (ст.31 УПК РК); Принципы определяют 

законность доказательственной базы уголовного дела, полномочия лица, 

производящего дознание, следователя, прокурора и суда, права обвиняемого, 

его защитника и др. участников процесса. 



Законность - это неукоснительное и точное исполнение законов участниками 

общественных отношений, в соответствии поведения граждан и деятельности 

всех государственных органов и должностных лиц требованиями права (ст.3 

Указа Президента РК (имеющего силу закона) "Об ОВД РК" от 21.12.95г.). 

Пример: Закон запрещает домогаться к допрашиваемому с помощью угроз и 

насилия. Соблюдение требований законности в уголовном процессе означает: 

- точное применение уголовного закона к лицу, совершившему преступление. 

Неприкосновенность жилища и тайна переписки, телефонных сообщений, 

охрана личной жизни. Свободы личности - одно из величайших достояний 

человеческого общества. Поэтому рассматриваемый принцип имеет 

политический характер и нашел свое закрепление в Конституции РК (ст.ст.18 

п.2, 25), а также в Декларации прав и свобод человека (ст.15). Провозгласив 

этот принцип в качестве общего правила, законодатель  
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учитывает одновременно неизбежность применения в определенных случаях 

таких мер принуждения, которые в известной степени затрагивают свободу 

личности. Такое ограничение допускается лишь в отношении лиц, 

совершивших преступление.  Принципы неприкосновенности личности 

заключается в том, что никто не может быть подвергнут ограничению в 

осуществлении гарантированных Конституцией свобод иначе как на 

основании и в порядке установленном законом. Так, неприкосновенность 

личности означает, что никто не может быть подвергнут аресту иначе, как на 

основании судебного решения, или с санкции суда.. Неприкосновенность 

жилища гарантируется Конституцией: "Никто не имеет права без законного 

основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц" (ст.25 

Конст.). Охраняется законом личная жизнь граждан, тайна перепи 

Неприкосновенность жилища и тайна переписки, телефонных сообщений, 

охрана личной жизни. Свободы личности - одно из величайших достояний 

человеческого общества. Поэтому рассматриваемый принцип имеет 

политический характер и нашел свое закрепление в Конституции РК (ст.ст.18 

п.2, 25), а также в Декларации прав и свобод человека (ст.15). Провозгласив 

этот принцип в качестве общего правила, законодатель учитывает 

одновременно неизбежность применения в определенных случаях таких мер 

принуждения, которые в известной степени затрагивают свободу личности. 

Такое ограничение допускается лишь в отношении лиц, совершивших 

преступление.  Принципы неприкосновенности личности заключается в том, 

что никто не может быть подвергнут ограничению в осуществлении 

гарантированных Конституцией свобод иначе как на основании и в порядке 

установленном законом. Так, неприкосновенность личности означает, что 

никто не может быть подвергнут аресту иначе, как на основании судебного 

решения, или с санкции суда.. Неприкосновенность жилища гарантируется 



Конституцией: "Никто не имеет права без законного основания войти в 

жилище против воли проживающих в нем лиц" (ст.25 Конст.). Охраняется 

законом личная жизнь граждан, тайна переписки телефонных переговоров и 

телеграфных сообщений (ст.ст.18, 192). Осуществление правосудия только 

судом (ст.75 Конст.)  

Устанавливается, что правосудие в РК осуществляется только судом. Правом 

осуществления правосудия по уголовным делам наделены: районный 

(городские) суды, областные и приравненные к ним суды и ВС РК. Таким же 

правом обладают и военные суды, образующие систему военных судов. 

Система военных судов: 1) военные суды объединений (армий, соединений, 

гарнизонов) суды первой  инстанции. 2) военный суд войск РК (суд второй 

инстанции). 3) военная коллегия ВС РК (суд третьей инстанции). В 

соответствии с рассматриваемым принципом исключается возможность 

отправления правосудия по уголовным делам какимлибо органом или 

должностным лицом. Только суду принадлежит исключительная компетенция 

в решении вопроса  о признании подсудимого виновным и назначение ему 

наказания в соответствии с законом, только суд вправе применять решение о 

применении к лицу принудительных мер медицинского характера.   

Независимость судей и подчинение  их только закону  

В ст.77 п.1 Конституции РК записано, что судья при отправлении правосудия 

независим и подчиняется только Конституции и закону. Никто не вправе 

оказывать давление на судей и указывать, как должно быть разрешено 

конкретное уголовное дело. В Указе Президента РК определены гарантии 

независимости судей, включая меры его правовой защиты, материального и 

социального обеспечения. Здесь важно подчеркнуть, что гарантия 

независимости судей обеспечивается, в числе иных, "предусмотренной 

законом процедурой осуществления правосудия". Это означает, что сама 

процедура осуществления правосудия должна обеспечивать судьям свободное 

от чьих-либо мнений требований рассмотрения и разрешения дела, в том числе 

и выражение своего убеждения по делу при совещании судей ("тайна 

совещательной комнаты"). 

Осуществление правосудия на началах равенства граждан перед законом и 

судом (ст.14 Конст.,ст.8 УПК) Сущность этого принципа заключается в том, 

что правосудие по уголовным делам осуществляется на началах равенства 

граждан перед законом и судом независимо от происхождения, социального и 

имущественного положения, рассовой и национальной принадлежности, пола, 

образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места 

жительства и др. обстоятельств. По этим признакам гражданин не может быть 

наделен какими либо дополнительными процессуальными правами или 



освобожден от выполнения отдельных процессуальных обязанностей, 

установленных законом, а также ограничен или стеснен в правах. 

 Независимость судей и подчинение  их только закону  

В ст.77 п.1 Конституции РК записано, что судья при отправлении правосудия 

независим и подчиняется только Конституции и закону. Никто не вправе 

оказывать давление на судей и указывать, как должно быть разрешено 

конкретное уголовное дело. В Указе Президента РК определены гарантии 

независимости судей, включая меры его правовой защиты, материального и 

социального обеспечения. Здесь важно подчеркнуть, что гарантия 

независимости судей обеспечивается, в числе иных, "предусмотренной 

законом процедурой осуществления правосудия". Это означает, что сама 

процедура осуществления правосудия должна обеспечивать судьям свободное 

от чьих-либо мнений требований рассмотрения и разрешения дела, в том числе 

и выражение своего убеждения по делу при совещании судей ("тайна 

совещательной комнаты"). Исполнение предписаний принципа независимости 

судей и подчинения их только закону, требует от судей высоких 

процессуальных и морально-психологических качеств, мужества и твердости 

характера, обостренного чувства справедливости, чтобы противостоять 

любому посягательству на их независимость и выполнить свой долг, так как 

это повелевает закон и голос совести.  

Осуществление правосудия на началах равенства граждан перед законом и 

судом (ст.14 Конст.,ст.8 УПК)  

Сущность этого принципа заключается в том, что правосудие по уголовным 

делам осуществляется на началах равенства граждан перед законом и судом 

независимо от происхождения, социального и имущественного положения, 

рассовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, 

отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и др. 

обстоятельств.  

По этим признакам гражданин не может быть наделен какимилибо 

дополнительными процессуальными правами или освобожден от выполнения 

отдельных процессуальных обязанностей, установленных законом, а также 

ограничен или стеснен в правах. Равенство граждан перед законом означает 

равное применение к ним не только процессуального, но и материального 

закона при определении конкретной меры наказания. В РК нет каких-либо 

привилегированных судов и органов расследования, нет исключительных 

судов и исключительных форм судопроизводства, которые создавали бы 

преимущества одних граждан перед другими или давали бы возможность 

ограничивать их в правах по выше указанным признакам (ст.75 п.4 Конст.). 

Различная подследственность и подсудность уголовных дел, установленная 



УПК, не противоречит положению о равенстве граждан перед законом и 

судом. Подследственность и подсудность определяют различную 

компетенцию органов расследования и суда лишь по кругу дел, отнесенных 

законом к их ведению. Процессуальный же порядок производства по 

уголовным делам во всех звеньях этих органов является единственным и 

обязательным в отношении всех граждан. Гласность судебного 

разбирательства: 1) открытое судебное рассмотрение дела, когда каждому 

гражданину, достигшему определенного возраста, свободен доступ в зал 

судебного заседания и он имеет право следить за всем ходом разбирательства 

дела. 2) широкое освещение всеми средствами информации хода и результатов 

процесса. Разбирательство во всех судах открытое, за исключением случаев, 

когда это противоречит интересам охраны государственной тайны.  Закрытое 

судебное разбирательство, кроме того, допускается по мотивированному 

постановлению суда по делам о преступлениях лиц, не достигших 16 лет, по 

делам о половых преступлениях в целях предотвращения разглашения 

сведений об интимных сторонах жизни. Значение гласного рассмотрения 

судебных дел чрезвычайно велико. Гласность является весьма необходимым 

условием обеспечения воспитательно -предупредительного воздействия 

судебных процессов. Гласность создает наилучшие условия установления 

истины по делу.   

При проведении в жизнь этого принципа судебная деятельность становится 

под контроль общественности, а также способствует привитию гражданам 

навыков правовой культуры. Наиболее полное и развернутое претворение в 

жизнь принципа гласности будет иметь место тогда, когда судебные процессы 

будут шире и полнее освещаться в печати, о чем настаивает Президент РК. 

Исключение из принципа гласности, установленные законом, диктуются 

соображениями государственной безопасности и нравственного воспитания. 

Интересы охраны государственной тайны в данном случае следует понимать 

более широко, а не только применительно к перечню сведений, составляющих 

таковую. Это учитывается судебной практикой. В закрытом заседании суда 

могут слушаться дела о любых преступлениях, если хотя бы одному из 

подсудимых не исполнилось 16 лет. В присутствии посторонних лиц допрос 

таких подсудимых имеет определенные трудности связанные с возрастом и 

задачами воспитания подрастающего поколения.  

Принцип национального языка судопроизводства (ст.7 Конст.РК)  

Согласно этого принципа судопроизводство ведется  на государственном 

языке. РК или языке большинства населения данной местности. Это 

необходимо для обеспечения интересов обвиняемого, истца, ответчика, а 

также участников процесса. Это необходимо для того, чтобы действия суда 

были понятны всем присутствующим в зале лицам. Только в этом случае суд 



не только правильно и справедливо решит конкретное дело, и выполнит 

возложенную на него воспитательную функцию. Принцип национального 

языка судопроизводства применяется на всех процессах без каких-либо 

ограничений. Лицам, не владеющим языком, на котором ведется 

судопроизводство, обеспечивается право: а) делать заявления, давать 

показания в суде, заявлять ходатайства на родном языке; б) пользоваться 

услугами переводчика. Не владеющими языком лица, признаются в том 

случае, если они не понимают или плохо понимают обычную разговорную 

речь на языке судопроизводства и не имеющие свободно изъясняться на 

данном языке. Переводчиком в уголовном процессе может быть только лицо, 

свободно владеющее языком судопроизводства и не заинтересованное в 

исходе дела. Основания и порядок отвода переводчика установлены 

соответственно. Принцип национального языка судопроизводства имеет 

огромное значение для выполнения воспитательных задач, так как при 

отсутствии ведения судопроизводства на местном языке оно не могло бы 

оказать необходимого воспитательного воздействия, фактически было бы 

лишено гласности.  

Принцип обеспечения обвиняемому права на защиту п.2 ст.13 Конст.  

Обеспечение обвиняемому права на защиту является одним из необходимых 

условий успешного осуществления задач уголовного судопроизводства. 

Право обвиняемого на защиту закон связывает с обязанностью органов 

государства обеспечить ему право защищаться законными средствами и 

способами от предъявленного обвинения, обеспечить охрану его личных и 

имущественных прав, принять все предусмотренные законом меры для 

выявления обстоятельств, оправдывающих обвиняемого, или смягчающих его 

вину. Расширение прав обвиняемого на защиту в уголовном процессе нельзя 

рассматривать как некоторую льготу для лиц, совершивших преступление:  1) 

обеспечение такого права служит важной гарантией для граждан, от  

необоснованного или ошибочного привлечения к уголовной ответственности; 

2) обеспечение обвиняемого права на защиту является одним из необходимых 

условий установления истины по делу; 3) реализация права подозреваемого 

(обвиняемого) на защиту является одним из условий всестороннего, полного 

и объективного расследования и  разрешения уголовного дела по существу и 

достижении сформулированных в ст.3 УПК задач уголовного 

судопроизводства. Основные обязанности следователя, прокурора и суда по 

обеспечению права обвиняемого, с момента задержания, на защиту 

заключаются в разъяснении этого права и созданию условий для реализации 

этого права.  

В целях обеспечения обвиняемому права на защиту уголовнопроцессуальный 

закон предусматривает участие профессионального защитника в уголовном 



судопроизводстве. В качестве защитника допускаются адвокаты, 

представители профессиональных союзов и др. общественных организаций, 

близкие родственники и законные представители подозреваемого, 

обвиняемого и подсудимого.  Заведующий юридической консультацией или 

президиум коллегии обязаны выделить адвоката для осуществления защиты 

подозреваемого, обвиняемого или подсудимого. Заведующий юридической 

консультацией или президиум коллеги адвокатов, а также орган дознания 

предварительного следствия, прокурор, суд в порядке, предусмотренном УПК, 

и др. законами, вправе освободить подозреваемого, обвиняемого или 

подсудимого полностью или частично от оплаты юридической помощи. Если 

обвиняемый содержится под стражей, то ему представляется право иметь 

свидания с защитником наедине - без ограничений числа свиданий и их 

продолжительностью во всех стадиях уголовного судопроизводства. Таким 

образом, конституционное право обвиняемого на защиту, это не только право 

пользоваться услугами защитника, а совокупность многих прав, 

представленных законом обвиняемому.  

Презумпция невиновности (п.6 ст.77 Конст. РК)  

"Декларация прав и свобод человека" в ст.15 предусматривает: " "Никто не 

может быть признан виновным в совершении преступления, а также 

подвергнуть наказанию, иначе как по приговору суда и в соответствии с 

законом". Латинское слово "презумпция" означает "предположение". 

Применительно к уголовному процессу презумпция невиновности означает, 

что обвиняемый, подсудимый считается невиновным до тех пор, пока его вина 

не будет установлена приговором суда, вступившим в законную силу. Никакие 

другие органы и должностные лица не вправе признать гражданина виновным 

в совершении преступления. Презумпция невиновности - важный 

демократический принцип правосудия, обязывающие органы следствия и суд 

быть беспристрастными, избегать обвинительного уклона при расследовании 

дела.  

Этот принцип обязывает суд всесторонне и тщательно исследовать все 

материалы, как уличающие, так и оправдывающие подсудимого, и вынести 

законный и обоснованный приговор. Принцип презумпции невиновности 

означает, что всякое сомнение по уголовному делу, толкуется в пользу 

обвиняемого, обвинительный приговор не может быть основан на 

предположениях, обязанность доказывания лежит на обвинителе, обвиняемый 

не должен доказывать свою невиновность. Презумпция невиновности 

направлена против односторонности и предвзятости при расследовании и 

судебном разбирательстве уголовных дел, требует активной деятельности 

органов, осуществляющих уголовное судопроизводство по изобличению лица, 



совершившего преступление, является гарантией против необоснованного 

привлечения лица, в качестве обвиняемого, предания суду и осуждения.  

Всесторонность, полнота и объективность исследования обстоятельств дела 

ст. 15 УПК  

 Сущность данного принципа заключается в обязанности суда, прокурора, 

следователя и лица, производящего дознание, принимать все 

предусмотренные законом меры для раскрытия преступления на основе 

полноты, объективности исследования обстоятельств дела. Всесторонность - 

предполагает выяснение всех обстоятельств дела, как уличающих, так и 

оправдывающих обвиняемого, а также смягчающих и отягчающих его 

ответственность. Проверка всех версий. Полнота - необходимость выяснения 

всех обстоятельств, входящих в предмет доказывания. Объективность - суд, 

прокурор, следователь и лицо производящее дознание, в ходе собирания 

проверки и оценки доказательств должны проявить беспристрастность не 

допускать предвзятости, предубеждения.  

  

  

Этот принцип обеспечивает законность и обоснованность всех следственных 

и судебных актов, гарантирует правильное осуществление правосудия. Он 

важен во всех стадиях уголовного процесса, т.к. направлен на установление 

объективной истины по уголовному делу.   

Равенство прав участников судебного разбирательства (ст.14 Конституции 

РК)  

 Этот принцип в уголовном процессе выражается в том, что, подсудимый, 

защитник, потерпевший, гражданский истец и ответчик, их представители в 

судебном разбирательстве пользуются равными правами по представлению 

доказательств и заявлений, ходатайств. Равенство прав участников судебного 

разбирательства не исключает, а предполагает различие обязанностей каждого 

из  них, вытекающих из соответствующей процессуальной позиции в 

процессе. Так, прокурор обязан своевременно принимать предусмотренные 

законом меры к устранению всяких нарушений закона, от кого бы эти 

нарушения не исходили. Он обязан отказаться от обвинения в случаях, когда 

данные судебного разбирательства не подтверждают предъявленного 

обвинения. Защитник обязан выяснить обстоятельства, оправдывающие или 

смягчающие ответственность подсудимого и оказывать последнему 

юридическую помощь. Он вправе отказаться от принятой на себя защиты 

подсудимого.  В судебном разбирательстве защитник участвует наряду с 

подсудимым. Что же касается потерпевшего, гражданского истца и 



гражданского ответчика, то в процессе могут участвовать либо они, либо их 

представители.  Представитель заменяет участника процесса, но его участие 

не исключает допроса на суде потерпевшего, гражданского истца или 

ответчика. В стадии судебного разбирательства могут принимать участие 

свидетели и эксперт, их показания являются источником доказательств по 

уголовному делу, а переводчик и секретарь судебного заседания, выполняя 

свои обязанности по производству перевода и фиксирования хода процесса, 

создают необходимые условия для правильного проведения процесса и для 

проверки дела в вышестоящих судебных инстанциях. Поэтому они, как 

участники судебного разбирательства, не имеющие самостоятельной позиции, 

наделены более ограниченными правами и несут обязанности, 

соответствующий положению каждого из них.  

Оценка доказательств по внутреннему убеждению судей, прокурора, 

следователя и лица,  производящего дознание Оценкой доказательств в 

уголовном процессе занимаются суд, прокурор, следователь и лицо, 

производящее дознание, в результате чего указанные органы устанавливают 

их достоверность или недостоверность, определяют силу и значение каждого 

доказательства и всей совокупности и в связи с этим делают вывод о 

доказанности обстоятельств, имеющих значение для дела и охватываемых 

предметов доказывания (ст.45 УПК). Орган дознания, следователь, прокурор, 

суд оценивает доказательства по внутреннему убеждению. Оценка 

доказательства по внутреннему убеждению, как принцип уголовного 

процесса, включает в качестве основных компонентов правило о том, что 

никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. Очевидно, что 

оценка доказательств по внутреннему убеждению обеспечивает действие 

конституционного принципа независимости судей и подчинение их только 

закону и является одним из условий самостоятельности следователя, лица, 

производящего дознание, при принятии им решений в пределах прав, 

предоставленных законом. Существуют определенные правила оценки 

доказательств: Оценка всех доказательств в их совокупности предшествует 

оценка каждого из имеющихся по делу доказательств. Сначала 

устанавливается достоверность каждого из доказательств, после чего - 

наличие каждого обстоятельства, установленного доказательством, а затем 

следует всестороннее, полное и объективное рассмотрение всех обстоятельств 

в их совокупности и делается вывод об их соответствии действительности. 

Оценка доказательств является сложным процессом и поэтому не исключено, 

что орган, в производстве которого находится дело, уже рассматривая все 

обстоятельства дел в их совокупности, возвращается к оценке отдельного 

обстоятельства или доказательства. Внутренне убеждение не является чем-то 

безотчетным и не  под подающимся проверке. Оно должно быть результатом 

всестороннего, полного и объективного рассмотрения всех обстоятельств дела 



в их совокупности и опирается на несомненное установленные факты. 

Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы, а это значит, 

что ни одному доказательству не должно отдаваться  

преимущество перед другими, что доказательства нельзя заранее делить на 

"лучшие" и "худшие" в зависимости от того вида источника, к которому они 

принадлежат. Неправильным и противоречивым закону является не 

критическое отношение к тому или иному доказательству при его оценке, 

признание прямых доказательств более ценными по сравнению с косвенными, 

первоначальных по сравнению с производными. Оценка доказательств должна 

быть конкретной и в ее результате орган оценивающий доказательства, не 

вызывающему сомнений достоверному выводу, основанному на конкретных 

обстоятельствах дела. Вывод о виновности не может быть основан на 

предположениях или на одной из возможных по делу версий.  

  

Непосредственность, устность, непрерывность судебного разбирательства  

 Суть данного принципа заключается в том, что суд первой инстанции при 

рассмотрении дела обязан непосредственно исследовать доказательства по 

делу и по возможности из первоисточника. Суд обязан принимать все к тому, 

чтобы на судебном заседании преобладали бы преимущественно 

первоначальные, а не производные доказательства. Непосредственное 

восприятие доказательств означает, что суд сам допрашивает свидетелей 

очевидцев, потерпевших, подсудимых, осматривает вещественные 

доказательства, место происшествия, заслушивает заключения экспертов и в 

необходимых случаях производит допрос экспертов, ознакамливается с 

подлинными документами, оглашаемых в суде. Все доказательства по делу 

должны восприниматься судом в их совокупности. Лишь в исключительных 

случаях, когда обеспечение первоначальных доказательств является 

невозможным, суд может ограничиться допросом свидетелей, узнавших о 

фактах, имеющих значение для дела, из рассказа очевидца или потерпевшего; 

после ознакомления с протоколом осмотра места происшествия или 

вещественного доказательства, или с копией документа, оглашенного в суде. 

Никакие исключения из принципа непосредственности в суде первой 

инстанции не допускается. Так, например, суд не вправе в целях получения 

доказательств прибегнуть к отдельному поручению. Устность заключается в 

общении между судом и всеми др. участниками судебного процесса в устной 

форме. Устно ведутся все судебные заседания: проводятся допросы, 

вызываются мнения и ходатайства участников процесса, излагаются решения, 

принимаемые судом в ходе судебного разбирательства, в случаях 

необходимости оглашаются показания, данные в стадии предварительного 

расследования, протоколы следственных действий, документы и др. 



материалы. Устность в значительной мере способствует свежести восприятия 

судом доказательств по делу и быстроте процесса. Обязательными условиями 

обеспечения непосредственности в суде первой инстанции является 

неизменяемость суда (его состава) и непрерывность судебного заседания. Под 

непрерывностью понимается такое процессуальное правило, при котором 

недопустимо, чтобы в перерывах судебного заседания этим же составом суда 

рассматривались иные уголовные дела или чтобы после окончания слушателя 

одного дела рассматривалось другое дело. В противном случае не 

обеспечивается целостное восприятие доказательств в их совокупности: на 

доказательства по делу по другому делу, рассмотренному в перерыве. 


