
Лекция 3. Уголовно-процессуальный закон и совершенствование институтов 

судопроизводства (проблемная) (2часа). 

План: 

1. Понятие уголовно-процессуального закона. Соотношение уголовно-процессуального 

закона и уголовно-процессуального права. 

2. Уголовно-процессуальные нормы и их особенности.  

3. Виды и структура уголовно-процессуальных норм. 

4. Особенности санкций уголовно-процессуальных норм.  

5. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу 

лиц.  

6. Международно-правовые акты, действующие в уголовно-процессуальной сфере. 
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Законодательство - основная форма выражения права. Право представляет 

собой содержание законодательства. В каждом конкретном нормативном акте 

уголовного процесса воплощено единство законодательства и права. Уголовно-

процессуальный закон является внешней формой правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие отношения в сфере уголовного судопроизводства. Система же этих норм 

образует уголовно-процессуальное право. Таким образом, понятие уголовно-

процессуальный закон обозначает форму и содержание уголовно-процессуального 

права, взятых в единстве. 

Нередко понятие «уголовно-процессуальный закон» применяется в более узком, 

строго специальном значении как наименование только непосредственно самих 

нормативно-правовых актов высших представительных органов государственной власти, 

составляющих уголовно-процессуальное законодательство. При таком подходе уголовно-

процессуальный закон в систематизированном виде служит юридическим  источником, 

внешней формой уголовно-процессуального права. 
Между уголовно-процессуальным законом и уголовно-процессуальным правом 

существует тесная взаимосвязь. Раздельное функционирование каждого из них 

невозможно. Уголовно-процессуальное право определяется как совокупность 

установленных и охраняемых государством норм, регулирующих деятельность субъектов 

уголовного судопроизводства, вступающих в уголовно-процессуальные отношения. Эти 

нормы содержатся в различных правовых источниках, которыми являются действующие 

нормативные акты. Подавляющее большинство уголовно-процессуальных норм 

сосредоточено в уголовно-процессуальном законе. Назначение уголовно-процессуального 

закона как основного источника уголовно-процессуального права состоит в том, что он 

наделяет юридической силой нормы, которые вследствие этого становятся 

общеобязательными для субъектов, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства. 

Назначение уголовно-процессуального закона сформулировано в статье 1 УПК РК, 

согласно которой устанавливается единый и обязательный порядок судопроизводства по 

всем уголовным делам и для всех судов, органов прокуратуры, следствия и  дознания. 

Уголовно-процессуальное право - это система правовых норм, регулирующих 

деятельность по возбуждению, расследованию и разрешению уголовных дел, 

исполнению принятых решений. 

Уголовно-процессуальное право является частью права и характеризуется 

присущими ему чертами и принципами. 

К числу источников уголовно-процессуального права относятся и международные 

договоры, регулирующие порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и 

органов дознания с судебно-следственными органами иностранных государств, а также 

порядок выполнения поручений последних.  



Порядок судопроизводства базируется на различных по содержанию и целевому 

назначению уголовно-процессуальных нормах. Нормативно-правовой материал, 

систематизированный и упорядоченный в уголовно-процессуальном кодексе отвечает 

требованиям судебно-следственной практики в деле успешного ведения борьбы с 

преступностью на началах строгого соблюдения законности. При анализе норм уголовно-

процессуального права следует учитывать, что они не всегда совпадают с отдельными 

статьями и пунктами, на которые подразделяются тексты уголовно-процессуальных 

законов. В одной статье закона могут содержаться две и более норм или наоборот, 

органические части одной нормы иногда располагаются в нескольких разделах 

нормативного акта. 

Содержание уголовно-процессуальных норм базируется на трехчленной структуре, 

элементами которой являются гипотеза, диспозиция, санкция. 

Гипотеза уголовно-процессуальной нормы указывает на конкретные жизненные 

обстоятельства (юридический факт), с появлением которых реализуется установленное 

нормой правило поведения. Например, событие уголовного правонарушения является 

основанием для начала досудебного производства (ст. 179 УПК РК). 

Диспозиция представляет собой сердцевину содержания нормы, поскольку 

содержит в себе соответствующее правило поведения, которое подлежит исполнению 

субъектами правоотношений всякий раз при появлении определенных гипотезой 

юридических фактов. 

Назначение уголовно-процессуальных санкций состоит в обеспечении надлежащего 

соблюдения правовых предписаний. Содержание санкций указывает на принудительные 

меры, которые могут быть применены к субъекту, нарушившему указания диспозиции. 

Санкции - это правовое средство обеспечения юридических обязательств и охраны 

субъективных прав от всевозможных нарушений. Они предусматриваются нормами права 

как неблагоприятные последствия, которые наступают для обязанного субъекта 

процессуальных правоотношений при невыполнении им требований правовой нормы. 

Содержание и характер наступающих неблагоприятных последствий различны. Это 

может быть наложение взыскания в форме штрафа или принудительное исполнение 

обязанности. Например, для субъектов, наделенных властными полномочиями в 

процессуальных правоотношениях, неблагоприятные отношения могут выразиться в 

отмене процессуального акта, в непризнании за сведениями, полученными с нарушением 

установленного в законе порядка, значения доказательства. 

Основная функция санкции в правовом регулировании общественных отношений - 

охрана правовых обязанностей от нарушений. Нарушение обязанностей любым субъектом 

правоотношений ведет к неблагоприятным для нарушителя правовым последствиям. Все 

санкции решают, как правило, превентивные задачи. 

По непосредственно достигаемой цели различают правовосстановительные санкции, 

направленные на устранение непосредственного вреда, причиненного правопорядку, и 

штрафные, карательные, задача которых - общая и частная превенция правонарушений. 

Карательными (штрафными) санкциями являются штрафы, взыскиваемые судом с 

переводчика, специалиста, при уклонении от явки или исполнения своих обязанностей, а 

также с граждан, нарушающих порядок судебного заседания, не подчиняющихся 

распоряжению председательствующего (ст.ст. 80, 81, 159 УПК РК). Таково же по своей 

природе денежное взыскание, налагаемое на поручителя в случае неявки подозреваемого 

или обвиняемого по вызовам следователя, прокурора, суда (ст.142 УПК РК). Уголовно-

процессуальные санкции имеют преимущественно правовосстановительный характер. 

Они также предусматривают властное принуждение и отрицательную оценку, которые 

должен претерпеть субъект, допустивший неправомерное действие или бездействие или 

решение. Но принуждение здесь направлено на приведение в соответствие с законом 

порядка отношений, нарушенного этим действием или решением. То есть 

правовостановительные санкции служат гарантией правильного направления дела, 



законного и обоснованного выполнения следственных действий, реализации 

процессуальных прав и обязанностей. 

Штрафные санкции решают превентивные задачи путем «устрашения». Это 

лишение определенных благ, возложение дополнительных обязанностей. Применение 

штрафных санкций - не только наказание, но и предупреждение, в том числе и другим 

лицам, что эти неблагоприятные последствия наступят всякий раз, когда будет совершено 

подобное правонарушение. Штрафные (карательные) санкции в судебном праве в 

подавляющем большинстве случаев представлены штрафами (денежными взысканиями), 

налагаемыми на участников процесса при неисполнении возложенных на них 

обязанностей. 

Главная задача правовосстановительных санкций состоит в восстановлении 

поколебленного правонарушением правопорядка. Они направлены на устранение вреда, 

причиненного противоправным деянием общественным отношениям, на исполнение 

невыполненных обязанностей. То есть на воссоздание системы правоотношений, 

нарушенной невыполнением предписаний закона обязанными субъектами. 

Их выделяют два вида: принудительное исполнение обязанности и отмена 

незаконных актов. 

 Уголовно-процессуальное право имеет внешние структурные связи. В первую 

очередь уголовно-процессуальное право тесно связано с материальным уголовным 

правом. Ведь применение норм уголовного права возможно лишь посредством реализации 

уголовно-процессуальных норм.  

Связь между гражданско-процессуальным и уголовно-процессуальным правом 

проявляется через общие задачи деятельности суда, рассматривающего как уголовные, так 

и гражданские дела. Отправление правосудия по уголовным и гражданским делам 

осуществляется на основе одних и тех же конституционных принципов. И в уголовном и в 

гражданском процессах целью доказывания является установление истины по делу. 

Судебная деятельность осуществляется в процессуальной форме. Уголовно-

процессуальное право связано с нормами, регулирующими задачи, принципы, систему и 

структуру судебных органов (судоустройство); прокурорским надзором; 

криминалистикой, криминологией; судебной психологией; судебной медициной; 

судебной этикой. 
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