
Тема : 
Конституционные 

основы судебной власти 
(принципы)



Правосудие осуществляется на основе принципов – общих положений, 
отражающих его природу. При этом они, как и само правосудие, 
объективны. 

Принципами правосудия являются основные правовые положения, 
выражающие природу и сущность правосудия, сформулированные в 
нормативных правовых актах в виде норм-принципов, или вытекающие из 
системы конкретных правовых норм.

Принципы правосудия сформулированы в Конституции Республики 
Беларусь и Кодексе Республики Беларусь о судоустройстве и статусе 
судей. 



•Система принципов правосудия
•Конституционные принципы правосудия

•Общеправовые принципы

•Отраслевые принципы

Все эти принципы равноценны. Каждый из них имеет самостоятельное 
значение. Все они отражают существо правосудия, носят 
универсальный характер. Именно в них раскрываются возможности 
суда как органа судебной власти, осуществляющего функцию 
правосудия. 



1. Конституционные принципы 

правосудия представляют со-бой ряд основополагающих принципов 
судопроизводства, по существу являющихся демократическими 
гарантиями для граждан. Данные принципы определяют общие 
положения построения и реализации судебной власти в форме 
правосудия и закреплены в главе 6 Конституции Республики Беларусь 
«Суд».



Принцип осуществления правосудия только судом

   Принцип осуществления правосудия только судом формирует такой 
юридический режим, при котором отмена или изменение судебных 
решений допускается не иначе как вышестоящим судом и в порядке 
осуществления правосудия. Ни одно из судебных решений не может быть 
отменено или изменено каким-либо иным государственным органом, а 
только судом. В этом проявляется не только самостоятельность суда, но и 
его авторитет. 
   Деятельность суда регламентирована законом, который устанавливает 
такой порядок осуществления правосудия, при котором реализуются 
гарантии соблюдения прав и законных интересов человека. 



Принцип независимости судей при осуществлении правосудия

Принцип независимости судей при осуществлении правосудия включает 
два различных, но связанных между собой положения: 

1) при рассмотрении дел судьи должны быть ограждены от постороннего 
воздействия или навязывания им тех или иных решений со стороны 
государственных органов, должностных лиц, граждан, судей 
вышестоящих судов; 

2) судьи рассматривают и разрешают дела в соответствии с законом. Если  
они пренебрегают законом, то решения по таким делам признаются 
незаконными и необоснованными и по ним выносятся новые решения.



Принцип независимости судей при осуществлении правосудия 
обеспечивается установленными в законодательстве гарантиями его 
независимости: 
❑ особой процедурой реализации правосудия; 
❑ определенным порядком назначения судей на должности;
❑ правом судьи на отставку; 
❑ функционированием органов самоуправления судей; 
❑ материальным и социальным обеспечением судей в соответствии с их 

статусом;
❑ защитой со стороны государства не только судей, но и членов семей 

судей, а также их имущества. 

   В принятии решений по рассматриваемому делу судьи самостоятельны. 
Они должны при этом руководствоваться своим убеждением относительно 
оценки тех или иных фактов, а также применения закона. 



Принцип равенства участников судебного процесса перед законом и судом

  Принцип равенства участников судебного процесса перед законом и судом 
при осуществлении правосудия означает, что гарантируется равенство прав 
человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 
социального происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, принадлежности к общественным 
организациям и т. п. 
  Истоками принципа равенства человека перед законом и судом являются 
сложившиеся в обществе представления о справедливости, которая носит 
конкретно-исторический характер. 
 Справедливость – категория нравственности. Она получает преломление в 
праве и выражается прежде всего в принципе равенства человека перед 
законом и судом. 
  Равенство участников судебного процесса перед законом и судом надо 
понимать как равенство перед законом, который применяет именно суд, а не 
какой-либо другой государственный орган. 



Участники судебного процесса разделяются на две группы:
 1) лица, юридически заинтересованные в исходе дела, то есть в тех или 
иных выводах судах; 
2) лица, юридически не заинтересованные в исходе дела. 

  К лицам, юридически заинтересованным в исходе дела, относятся 
стороны возникшего юридического конфликта. В уголовном процессе к 
ним относятся: обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, 
гражданский ответчик и их представители, в гражданском процессе – 
истец, ответчик и их представители. 
Прокурор имеет государственный интерес в исходе дела. Личного 
интереса он не имеет. 
К лицам, юридически не заинтересованным в исходе дела, относятся 
свидетели, эксперты, переводчики, хранители арестованного имущества и 
др. 



Принцип публичности правосудия

   Истоки принципа публичности правосудия необходимо видеть в 
положении о том, кому в государстве принадлежит власть.       
   Квинтэссенция этого принципа отражена в ст. 3 Конституции, где 
сказано, что единственным источником государственной власти является 
народ. Он осуществляет свою власть непосредственно, а также через 
представительные и иные органы. 

   Принцип публичности реализуется при рассмотрении судом любых дел. 
Он проходит через весь уголовный, гражданский, судебный 
административный процесс, хозяйственный процесс, а также имеет место 
при рас-смотрении Конституционным Судом дел, отнесенных к его 
компетенции. Сущность этого принципа состоит в том, что суд не может 
отказать в рассмотрении дела, если оно подсудно суду. Принцип 
публичности присущ любому судебному процессу, в каждом из них он 
получает своеобразное выражение. 



Принцип публичности правосудия наиболее наглядно проявляется при 
осуществлении правосудия по уголовным делам. Согласно уголовно-
процессуальному законодательству, суд, прокурор, следователь и орган 
дознания обязаны в пределах своей компетенции возбудить уголовное 
дело в каждом случае обнаружения признаков преступления, принять все 
предусмотренные законом меры к установлению события преступления, 
лиц, виновных в совершении преступления, и к их наказанию. 



Некоторое ограничение действия принципа публичности допускается 
по делам частного обвинения и частно-публичного обвинения. 
Особенностью дел частного обвинения (об умышленном легком 
телесном повреждении, оскорблении и др.) является то, что они 
возбуждаются лишь по инициативе потерпевшего. Он должен подать в 
суд жалобу. 

Принцип публичности присущ и правосудию по гражданским делам, 
хотя сфера его приложения является более узкой по сравнению с 
правосудием по уголовным делам. 



Принцип состязательности при осуществлении правосудия 

   Участников юридического конфликта можно разделить на две 
противоборствующие стороны. Каждая из них имеет свои интересы, за 
защитой которых может обратиться в суд. В гражданском процессе одна 
сторона именуется истец, а другая ответчик, в уголовном – потерпевший и 
обвиняемый. 
    В случае возбуждения судопроизводства стороны в судебном процессе 
действуют сообразно своей психологической установке. Однако 
реализовать ее они смогут, если будут наделены правами и реальными 
возможностями отстаивать в суде свое мнение. 



  Защита в суде своих интересов не может происходить иначе как в 
условиях спора, полемики, что является необходимым атрибутом 
познания в любой сфере человеческой деятельности. А это и есть 
состязательность. 
   Принцип состязательности осуществляется на протяжении всего 
судебного процесса, независимо от конкретной стадии. Преломляясь 
через стадии судебного процесса, он приобретает различные 
проявления. Одна-ко постоянным остается равенство сторон на 
представление доказательств, заявление ходатайств и обжалование 
судебных решений. 



Принцип обеспечения обвиняемому права на защиту при 
осуществлении правосудия

  Право на юридическую помощь закреплено в ст. 114 Конституции 
Республики Беларусь, где сказано, что каждому человеку гарантируется 
право на получение юридической помощи, в том числе и бесплатной, в 
случаях предусмотренных законом.
   При осуществлении правосудия по уголовным делам в рамках этого 
общеправового принципа реализуется принцип обеспечения 
подозреваемому, обвиняемому права на защиту. Назначение этого принципа 
надо видеть в том, чтобы не допускать необоснованного привлечения лица к 
уголовной ответственности и незаконного его осуждения. 
Право обвиняемого на защиту включает в себя: 

1) предоставление ему изложенных в законе средств для защиты им самим 
своих интересов; 

2) право пользоваться помощью защитника; 
3) обязанность органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда 
обеспечить возможность участия защитника в производстве по делу.



  

Принцип всестороннего, полного и объективного исследования 
обстоятельств дела при осуществлении правосудия

  Установление истины по рассматриваемому судом делу необходимое 
условие надлежащего осуществления правосудия. Всякие отступления 
ведут к судебным ошибкам. Достижению истины подчинены все 
принципы правосудия. Среди них особое значение принадлежит 
принципу всестороннего, полного и объективного исследования 
обстоятельств дела. Этот принцип имеет место при рассмотрении судом 
любого дела. 
   Всесторонность, полнота и объективность – элементы единого 
принципа, поэтому они расположены в таком порядке, который 
согласуется с особенностями познания в судебном процессе, что означает: 
от всесторонности к полноте и от них к объективному исследованию 
обстоятельств дела. 



Принцип использования государственного языка при 
осуществлении правосудия

   В Республике Беларусь статус белорусского и русского языков одинаков. 
Сложилась практика, что судоговорение и делопроизводство в суде ведется 
на русском языке. В соответствии со ст. 50 Конституции, каждый имеет 
право пользоваться родным языком, выбирать язык общения.       
  Применительно к судопроизводству положения этой статьи 
конкретизируются, что «Лицам, участвующим в деле и не владеющим 
языком, на котором ведется судопроизводство, обеспечивается право 
ознакомления со всеми материалами дела, участие в судебных действиях 
через переводчика, право выступать в суде на родном языке». 



   В содержании принципа использования государственного языка при 
осуществлении правосудия входят следующие положения:
 1) судопроизводство осуществляется на белорусском или русском языке;
 2) участники судебного процесса могут выступать в суде на своем 
родном языке; 
3) участникам процесса, не владеющим языком судопроизводства, суд 
обеспечивает перевод их выступлений на языке судопроизводства; 
4) ознакомление участников процесса, не владеющих языком 
судопроизводства, с материалами дела происходит с помощью 
переводчика; 
5) знание языка судопроизводства, если он не является родным для 
участника судебного процесса, не исключает участия переводчика в 
судебном заседании; 
6) вручение участникам процесса процессуальных документов в переводе 
на их родной язык или на другой язык, которым они владеют; 
7) назначение судом переводчика как по просьбе лиц, участвующих в 
деле, так и по собственной инициативе. 



Принцип гласности правосудия

   В ст. 114 Конституции Республики Беларусь сказано, что разбирательство 
дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом судебном заседании 
допускается лишь в случаях, определенных законом, с соблюдением всех 
правил судопроизводства. 
   Принцип гласности распространяет свое действие на все суды при 
рассмотрении ими всех категорий дел. 
   Гласность правосудия – это не только создание условий для 
осведомленности населения о деятельности суда, но и средство, 
формирующее интерес граждан к деятельности суда, умение адекватно 
оценивать социальные явления, желание самим принимать участие в 
борьбе с правонарушениями. 



По общему правилу суд рассматривает дела в открытом судебном 
заседании. Но из этого правила допускаются исключения. Если 
открытое рассмотрение дела противоречит интересам государства или 
личности, то дело рассматривается в закрытом судебном заседании, о 
чем суд выносит определение. 

Закрытое судебное заседание при рассмотрении гражданских дел 
осуществляется в целях охраны сведений, содержащих 
государственную, коммерческую тайну или тайну усыновления, либо 
других сведений, разглашение которых запрещено законом. Кроме 
этого для предотвращения разглашения информации, которая касается 
интимных сторон жизни граждан или порочит их честь, достоинство 
или деловую репутацию. По просьбе сторон или одной из них при 
отсутствии возражений юридически заинтересованных в исходе дела 
лиц суд может рассмотреть в закрытом судебном заседании любое 
дело. 



Принцип участия в осуществлении правосудия народных 
заседателей или присяжных заседателей

В древности, на ранних этапах развития государственности суд вершился 
самим народом или его организационными формами. В более поздний 
период, когда укрепляется монархическая власть, значительную роль 
играют правительственные, т.е. коронные (профессиональные) судьи. Но 
они стали осуществлять судебную власть, как правило, вместе с 
представителями народа: присяжными заседателями или шеффенами 
(народными заседателями). 

Присяжные заседатели образуют самостоятельную от профессиональных 
судей коллегию. Их количество может быть разным, от 7 до 12 чело-век, 
но, как правило, 12 человек. От них не требуется никакой специальной 
юридической подготовки. Они выносят свой вердикт (решение) на основе 
непосредственного восприятия того, что происходит в судебном заседании



   Компетенция народных заседателей и профессиональных судей при 
осуществлении правосудия одинакова. Они совместно рассматривают 
все вопросы, включая и те, которые касаются виновности и 
наказуемости лица, и выносят простым большинством голосов свое 
решение. Председательствующим в судебном заседании является 
профессиональный судья. При голосовании он подает свой голос 
последним. 



Народными заседателями не могут быть лица: 
1) признанные ограниченно дееспособными или недееспособными 

либо страдающие хроническим, психическим или иным 
заболеванием; 

2) привлеченные к уголовной ответственности либо судимые за 
совершение преступления; 

3) не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство; 
4) занимающие должности, не совместимые с исполнением 
обязанностей народных заседателей. 
  
Количество народных заседателей устанавливается: для районных 
(городских), межгарнизонных военных судов – 35 народных 
заседателей на одного судью; для областных, Минского городского 
судов, Белорусского военного суда – 25 народных заседателей на одного 
судью; для Верховного Судьи Республики Беларусь – 10 народных 
заседателей на одного судью. 



Принцип коллегиальности правосудия

   Природе правосудия присущ принцип коллегиальности. В 
Конституции Республики Беларусь, принятой на республиканском 
референдуме 24 ноября 1996 года, сказано, что “дела в судах 
рассматриваются коллегиально, а в предусмотренных законом случаях 
единолично судьями” (ст. 113). 

   Коллегиальность в рассмотрении судом дел может выступать в двух 
формах: 

1) в состав суда входят только профессиональные судьи;
2)  состав суда образуют один профессиональный судья и не менее двух 
народных заседателей



В настоящее время согласно ст. 32 УПК коллегия в составе судьи и двух 
народных заседателей рассматривает дела: 

1) о преступлениях, за которые уголовным законом предусматриваются 
наказания свыше десяти лет лишения свободы или смертная казнь;

2)  2) о преступлениях несовершенно-летних. 

  Остальные уголовные дела в суде первой инстанции рассматриваются 
единолично судьей.
  Все гражданские дела по первой инстанции рассматриваются судьей 
единолично, за исключением патентных дел, рассматриваемых Верховным 
Судом в составе трех судей  

  Коллегиальное рассмотрение дел судом является одной из важных га-рантий 
всестороннего, полного и объективного исследования судом всех 
обстоятельств дела, вынесения законных и обоснованных решений. 



Презумпция невиновности обвиняемого

    В Конституции Республики Беларусь она сформулирована в ст. 26: 
“Никто не может быть признан виновным в преступлении, если его вина 
не будет в предусмотренном за-коном порядке доказана и установлена 
вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан 
доказывать свою невиновность”. 
   
   Однако презумпция невиновности обвиняемого относится к 
презумпциям, а не к принципам правосудия. Кроме презумпции 
невиновности обвиняемого существуют и иные презумпции, которые не 
сформулированы в законе в виде нормы-презумпции. 



Уголовный процесс может быть изначально построен на одной их двух 
предпосылок:
 1) признать лицо виновным до вынесения приговора и применять к нему 
всевозможные, а не только уголовно-процессуальные ограничения, и 
исходя из этого строить уголовный процесс;
 2) лицо не виновно в совершении преступления. Третьего не дано. 
    
   Конструктивным является второе предположение. Вследствие этого 
презумпция невиновности получила свое отражение не в какой-то одной 
норме права, а во всех уголовно-процессуальных нормах. 



   Презумпция наиболее компактно сформулирована в одной норме права, 
однако она пронизывает все существо правосудия по уголовным делам и 
проявляется через следующие положения:
 1) суду, прокурору, следователю, дознавателю запрещено перелагать 
обязанность доказывания на обвиняемого; 
2) государственные органы, ведущие производство по делу, обязаны 
всесторонне, полно и объективно исследовать все обстоятельства, как 
уличающие, так и оправдывающие обвиняемого; 
3) обвиняемому обеспечено право на защиту от обвинения;
 4) признание обвиняемым своей вины может быть положено в основу 
обвинения лишь при подтверждении признания совокупностью имеющихся 
доказательств по делу; 
5) неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу 
обвиняемого. 



   Презумпция невиновности в уголовном процессе носит опровержимый 
характер: предположение о невиновности лица действует до тех пор, пока 
в предусмотренном законом порядке в приговоре суда не будет 
установлена виновность в совершении преступления. При этом выводы 
должностных лиц и органов, расследующих уголовное дело, будут носить 
предварительный характер. Окончательно вопрос о виновности лица 
решает суд. 

6) не-допустимо вынесение судом обвинительного при-говора на основе 
предположений; его постановление должно осуществляться лишь при 
условии, что в ходе судебного разбирательства будет доказана виновность 
обвиняемого в совершении преступления; 
7) обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность; 



2. Общеправовые принципы правосудия 

    Эти принципы закреплены в Кодексе Республики Беларусь о 
судоустройстве и статусе судей. Часть из закрепленных в данных 
нормативных актах принципов имеют статус конституционных, поскольку 
первоначально они получили свое отражение в Конституции Республики 
Беларусь, и были нами рассмотрены (например, принципы независимости 
судей и подчинения их только закону, открытости судебного 
разбирательства и др.). В то же время, ряд принципов, вытекающих из 
общих положений Конституции Республики Беларусь, сформулирован 
именно в вышеназванных Кодексе и Законе. 



  К таким принципам относится в первую очередь принцип 
государственного языка судопроизводства. В соответствии с Законом 
Республики Беларусь «О языках в Республике Беларусь»: 
государственными языками Республики Беларусь являются белорусский 
и русский языки. 
  Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей (ст. 14) 
закрепляет принцип обязательности судебных постановлений и 
требований судьи. Вступившие в законную силу судебные 
постановления являются обязательными для всех государственных 
органов, иных организаций, а также должностных лиц и граждан и 
подлежат исполнению на всей территории государства. 



3. Отраслевые принципы судопроизводства 

  Отраслевые принципы судопроизводства присущи определенному виду 
правосудия. При этом ряд принципов сформулирован на основе 
положений Конституции Республики Беларусь, Кодекса Республики 
Беларусь о судоустройстве и статусе судей, некоторые же из принципов 
касаются непосредственно определенного вида процессуальной 
деятельности, регламентированной соответствующим кодексом – 
Гражданским процессуальным, Уголовно-процессуальным, 
Хозяйственным процессуальным, Кодексом Республики Беларусь об 
административных правонарушениях, а также Законом Республики 
Беларусь «О конституционном судопроизводстве».


