
Тема 2. Судебная власть. Правосудие и его 
принципы

Вопросы: 
Понятие и основные признаки судебной власти. Судебная власть как 

одна из ветвей государственной власти. 
Формы реализации су дебной власти. Суд как орган судебной власти. 
Роль суда в обеспе чении конституционных прав и свобод граждан. 
Правосудие, его свойства и принципы. Принцип законности при 
осуществлении правосудия. Принцип осуществления правосудия 

только судом. Принцип независимости судей. Принцип 
осуществления право судия на началах равенства всех перед законом 
и судом. Принцип обеспечения каждого правом на судебную защиту. 
Принцип пре зумпции невиновности. Принцип состязательности и 
равноправия сторон. Принцип гласности разбирательства дела в 

суде. Принцип обеспечения пользования родным языком. Принцип 
охраны чести и достоинства личности. Принцип 

непосредственности и устности судебного разбирательства.



• Статья 3 Конституции РК закрепляет 
положение, согласно которому 
«Государственная власть в Республике 
едина, осуществляется на основе 
Конституции и законов в соответствии 
с принципом ее разделения на 
законодательную, исполнительную и 
судебную ветви и взаимодействия 
между собой с использованием 
системы сдержек и противовесов».



• Идея разделения властей как теория она 
была сформулирована еще в XVIII в. 
французским философом Ш. Л. Монтескье. 
«В каждом государстве, – указывал он, – 
имеется власть законодательная, 
исполнительная и судебная. Все эти власти 
должны быть разделены, так как если судья 
станет законодателем, то свобода граждан 
окажется во власти произвола. Если 
судебная власть будет соединена с 
исполнительной, то судья получит 
возможность стать угнетателем».



• В настоящее время термин «судебная власть» 
употребляется в разных значениях. 

• В зависимости от контекста он может 
обозначать:

- суд (абстрактный или конкретный); 
- систему органов государства, 

осуществляющих правосудие;
-  средство защиты интересов граждан и способ 

разрешения споров; 
- компетенцию судов и судей. 
Есть и другие варианты употребления данного 
термина. 



• Многозначность термина «судебная власть» 
подчеркивает, что институт, который он 
обозначает, также можно понимать по-разному. 

• Мы выделяем две стороны понимания 
судебной власти: структурное и 
функциональное. 

• Структурное понимание подразумевает под 
судебной властью систему специальных 
государственных органов – судов; 

• Функциональное – специфическую функцию 
суда.



• Судебную власть можно охарактеризовать 
по ряду признаков.

• Первый признак вытекает из Конституции, 
согласно которой судебная власть – это вид 
государственной власти. Сам термин «власть» 
обозначает наличие полномочий и 
возможностей их реализации. Прилагательное 
«судебная» конкретизирует, кому принадлежат 
полномочия. Отсюда следует второй признак.

• Второй признак– судебная власть 
принадлежит только судам. О судах как 
специальных органах будет сказано ниже.



• Третий признак судебной власти – исключительность. 
Полномочия, предоставленные судебной власти, 
предоставляются только ей. Никакие другие органы не 
могут дублировать судебную власть ни при каких 
обстоятельствах.

• К исключительным полномочиям судебной власти 
относятся: осуществление правосудия; контроль за 
законностью и обоснованностью решений и действий 
государственных органов и должностных лиц в случае, если 
эти действия обжалованы в судебном порядке; 
санкционирование следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий, которые ущемляют 
конституционные права граждан; контроль за законностью и 
обоснованностью арестов и задержаний, произведенных 
органами следствия; разъяснение вопросов судебной 
практики и др.



• Четвертый признак судебной власти представляет 
собой триединство таких свойств, как 
независимость, самостоятельность, 
обособленность.

• Независимость означает, что суд при принятии 
решений по делу не связан чьей-либо волей. 
Решение суд принимает самостоятельно. Судья 
зависит только от закона, правосознания и совести. 
Независимость – это не только право суда, но и его 
обязанность. Судьи обязаны противостоять любым 
попыткам посягнуть на свою независимость, 
опираясь на закон, который предусматривает целый 
набор гарантий независимости судей – 
материальных, социальных, гарантий безопасности 
и т. д.



• Самостоятельность судебной власти подразумевает 
самостоятельное принятие решений судом. Суд не обязан (да и 
не вправе) советоваться с кем-либо по поводу принятия 
промежуточных и тем более итоговых решений по делу. 
Решения суда не нуждаются ни в чьем санкционировании и 
утверждении.

• Обособленность судебной власти вытекает из ее 
независимости и самостоятельности. Это означает, что суды 
образуют автономную систему, включающую не только суды (в 
узком смысле слова), но и другие подразделения, 
обеспечивающие их жизнедеятельность. Однако 
обособленность судебной власти не означает ее изоляции. 
Различные ветви власти взаимосвязаны. Судебная власть, в 
частности, немыслима без власти законодательной, поскольку 
может осуществляться и совершенствоваться только в рамках 
закона. Законодательная власть в свою очередь определяет 
судебные процедуры, судейский статус и т. п. Кроме того, 
исполнение решений невозможно без тесного сотрудничества 
судебной власти с властью исполнительной.



• Пятый признак – особый процессуальный 
порядок деятельности судебных органов. 
Свои полномочия суд осуществляет в 
порядке, который определен законом. 
Порядок судопроизводства 
регламентируется целым рядом 
процессуальных кодексов (УПК, АПК, 
ГПК, КоАП).



• Шестой признак – подзаконность 
судебной власти. Несмотря на высокий 
статус судебной власти, она не может 
действовать по собственным правилам. 
Выше уже отмечалось, что суд зависит 
только от закона.



• На основании приведенных признаков 
сформулируем определение судебной 
власти: СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ – это 
исключительные полномочия, 
предоставленные независимым и 
обособленным государственным органам – 
судам – для самостоятельного разрешения 
правовых вопросов, отнесенных к их 
компетенции, а также основанная на законе 
реализация этих полномочий путем 
конституционного, гражданского, 
уголовного, административного и 
арбитражного судопроизводства.



• Понятие судебной власти. СУДЕБНАЯ 
ВЛАСТЬ - это самостоятельная и 
независимая ветвь государственной власти, 
созданная для разрешения на основе 
закона социальных конфликтов между 
государством и гражданами, самими 
гражданами, юридическими лицами; 
контроля за конституционностью законов; 
защиты прав граждан в их 
взаимоотношениях с органами 
исполнительной власти и должностными 
лицами; контроля за соблюдением прав 
граждан при расследовании преступлений 
и проведении оперативно-розыскной 
деятельности; установления наиболее 
значимых юридических фактов и состояний.



• Определение судебной власти как суда или 
системы судов также не является ошибкой. 
Его надо рассматривать как 
дополнительную структурную 
характеристику понятия «судебная власть».

• Судебная власть - одна из трех ветвей 
власти, призванная охранять права и 
свободы человека и гражданина, решать 
споры между субъектами правоотношений.



Значение судебной власти
• Судебная власть учреждена для защиты 
общества от противоправного поведения 
отдельных лиц и организаций, охраны прав и 
свобод граждан, контроля за деятельностью 
других ветвей власти, обеспечивающего 
конституционность и законность их действий и 
решений. Судебная власть необходима для 
разрешения возникающих в обществе 
конфликтов. Тем самым судебная власть 
оказывает управляющее воздействие на 
общество в целом, что ведет к стабильности 
социально одобряемых отношений, прогрессу в 
экономическом, социальном и 
социокультурном аспектах общественного 
развития. 



• Роль судебной власти особенно 
возрастает в периоды 
крупномасштабных социальных 
реформ. Она удовлетворяет 
потребности общества в 
справедливости, равноправии и защите 
граждан от противоправных 
посягательств. Само существование 
судебной власти способствует 
достижению этих целей. Но если 
необходимо, судебная власть действует 
и методом принуждения, применения 
санкций к правонарушителям.



• В Конституции указывается, что 
судебная власть осуществляется от 
имени Республики Казахстан и имеет 
своим назначением защиту прав, свобод 
и законных интересов граждан и 
организаций, обеспечение исполнения 
Конституции, законов, иных 
нормативных правовых актов, 
международных договоров Республики.



• В Конституции сказано: «Судебная власть 
распространяется на все дела и споры, 
возникающие на основе Конституции, 
законов, иных нормативных правовых 
актов, международных договоров 
Республики».



• Суд разрешает не любые социальные конфликты. 
Есть сфера частной, интимной жизни граждан, 
сфера дружеского общения и доверия, где 
конфликты решаются на основе только этических 
представлений, а не судебных предписаний.

• Следовательно, судебная власть предназначена для 
разрешения не любых, а лишь юридически 
опосредованных социальных конфликтов, прямо 
обозначенных в законе (институты подсудности

• и подведомственности). В сфере действия 
уголовного права конфликт возникает между 
преступником и законом, запрещающим наиболее 
опасные виды антиобщественного поведения.



Судопроизводство

• Судопроизводство – специфическая 
деятельность органов судебной власти. Оно 
начинается в предусмотренных законом 
случаях и протекает в установленной 
процессуальной форме. В теории известно о 
нескольких видах судопроизводства – 
конституционное, административное, 
гражданское, уголовное, арбитражное.



• Формы реализации су дебной власти. 
• Судебная власть в РК осуществляется 

посредством гражданского, уголовного и 
иных установленных законом форм 
судопроизводства. 

• В случаях, предусмотренных законом, 
уголовное судопроизводство 
осуществляется с участием присяжных 
заседателей (ст. 75 Конституции РК).



• Функции и формы осуществления судебной 
власти. В литературе обсуждается вопрос о 
функциях и формах осуществления судебной власти. 
По мнению В. А. Лазаревой, "единой функцией 
судебной власти является разрешение социально-
правовых конфликтов, защита и восстановление 
нарушенных прав", "единой формой реализации 
судебной власти - правосудие", а "методами 
(способами) его осуществления - различные виды 
судопроизводства: конституционное, гражданское 
(включая арбитражное), административное и 
уголовное.

• В другой работе В. А. Лазарева пишет, что функция 
судебной власти - защита прав человека, а ее формой 
является осуществление правосудия.



• Близкие к этому определения судебной 
власти предлагают С. А. Шейфер и В. А. 
Яблоков, понимающие под этой властью 
разрешение социальных конфликтов в 
правовой сфере, осуществляемое в формах 
конституционного, гражданского, 
уголовного, административного и 
арбитражного судопроизводства. 

• К функциям судебной власти они относят: 
1) осуществление правосудия и 

   2) юрисдикционный контроль.



Суд как орган судебной власти
• Суд как орган судебной власти обладает рядом 

признаков. Перечислим их.
• 1. Суд – это государственный орган. Конституция 

закрепляет «Правосудие в Республике Казахстан 
осуществляется только судом».

• Конституция указывает следующие органы, 
которым принадлежит судебная власть: Судами 
Республики являются Верховный Суд Республики, 
местные и другие суды Республики, учреждаемые 
законом. Учреждение специальных и чрезвычайных 
судов под каким-либо названием не допускается.



• 2. Особый порядок формирования судов. Этот порядок 
значительно отличается от формирования органов других 
ветвей власти. Комплектование судов кадрами 
осуществляется путем строгого отбора. Требования, 
предъявляемые к кандидату, должны соответствовать не 
только объективным характеристикам, таким, например, 
как возраст, гражданство, но и множеству субъективных 
(образование, морально-деловые качества, отсутствие 
судимости). Причем сам диплом о высшем юридическом 
образовании еще не дает право работать судьей. Для этого 
необходимо сдать квалификационный экзамен и получить 
согласие на занятие судейской должности от 
соответствующей квалификационного органа.



• 3. Особый порядок обеспечения 
независимости суда. Этот порядок 
предусматривает установление 
ответственности за давление на суд вплоть 
до уголовной; создание 
специализированных органов для 
обеспечения нормальной работы суда, 
например службы судебных приставов; 
защита жизни, здоровья и имущества; 
высокое материальное и социальное 
обеспечение.



• 4. Особая процедура реализации своих 
полномочий с целью обеспечить законное и 
обоснованное решение правовых вопросов, 
входящих в компетенцию суда. Процедура 
реализации судом своих полномочий 
облекается в конкретную процессуальную 
форму, называемую судопроизводством. Как 
уже отмечалось, существует конституционное, 
гражданское, уголовное, административное 
судопроизводство. Каждое судопроизводство 
регламентируется своим процессуальным 
кодексом: УПК, ГПК, КоАП. 



•  5. Осуществление полномочий в пределах 
компетенции, определенной законом, т. е. 
юрисдикцией. 

• Юрисдикция суда может распространяться на: 
а) административно-территориальные 
образования (район, город, область); б) 
структурные образования вооруженных сил 
(военный округ, гарнизон); в) судебный округ. 
Этот округ может совпадать, а может и не 
совпадать с территориальными образованиями. 
Он может объединять несколько 
административно-территориальных единиц. 
Юрисдикция по судебным округам присуща 
специализированным межрайонным судам. 



• 6. Осуществление судебной власти в 
определенном судебном составе. Закон 
устанавливает, в каком составе должно быть 
рассмотрено то или иное дело – единолично 
либо коллегиально. Отступление от 
требований закона – серьезное 
процессуальное нарушение, влекущее за 
собой ничтожность всех принятых судом 
решений.



Правосудие, его свойства и принципы. 

• Правосудием называют два основных  вида 
деятельности: 

• 1) рассмотрение и разрешение в судебных 
заседаниях гражданских дел; 

• 2) рассмотрение в судебных заседаниях уголовных 
дел и применение установленных законом мер 
наказания к лицам, виновным в совершении 
преступления, либо оправдания невиновных».

• Вместе с тем понятие правосудия не исчерпывается 
деятельностью по рассмотрению и разрешению 
гражданских и уголовных дел. Рассмотрение 
судами дел об административных правонарушениях 
также можно отнести к правосудию. 



• Признаки правосудия:
• Первый признак правосудия вытекает из 

Конституции: правосудие осуществляется 
только судом. Иными словами, это особый 
вид государственной деятельности, которая 
составляет компетенцию специального 
правоохранительного органа – суда.

• Второй признак – реализация правосудия в 
строго определенной процессуальной 
форме, установленной законом (УПК, ГПК, 
КоАП).



• Правосудие – это деятельность специальных 
государственных органов – судов – по рассмотрению 
и разрешению гражданских, уголовных, 
административных дел, осуществляемая в особом 
процессуальном порядке при неуклонном 
соблюдении требований закона.

• Вместе с тем термин «правосудие» содержит не 
только формальные характеристики. Понятие 
правосудия у граждан ассоциируется с такими 
категориями, как справедливость, объективность, 
обоснованность. Поэтому приведенное 
определение правосудия можно уточнить 
следующим образом: правосудие – это 
деятельность судов по обоснованному и 
справедливому рассмотрению и 
разрешению гражданских, уголовных и 
административных дел, осуществляемая в особом 
процессуальном порядке при неуклонном 
соблюдении Конституции и законов РК.



• Правосудие осуществляется, сообразуясь с определенными 
принципами. Иногда их называют конституционными 
принципами правосудия, иногда – правовыми.

• Принципы правосудия – это мировоззренческие идеи 
высокой степени общности, определяющие должное и 
сущее в построении и деятельности органов правосудия.

• Принципы правосудия обладают рядом признаков.
• 1. Принципы – это мировоззренческие идеи. Идеи, с 

одной стороны, носят объективный характер, диктуются 
объективными законами развития природы и общества; с 
другой – на их понимание, формулирование и 
законодательную интерпретацию огромное внимание 
оказывает общество. В этой связи можно говорить о 
национальном характере правосудия. Идея претерпевает 
внешние изменения (свое проявление в материальном 
мире) в большей степени под влиянием мировоззрения.



• 2. Принципы – это идеи относительно должного 
и сущего. В основе принципа правосудия должен 
лежать идеальный вариант структуры или действия, 
составляющего правосудие, иными словами, – 
схема того, как оно должно быть устроено. Этой 
схемой должны руководствоваться и законодатель 
при написании закона, и практик (судья). 
Одновременно принцип должен нести в себе 
информацию о существе правосудия. Таким 
образом, должное и сущее в принципе тесно 
переплетаются.

• 3. Принципы характеризуют организацию и 
деятельность судов. В принцип заложена схема 
как идеального, так и реального (живого) процесса 
реализации судебной власти.



• Каждый принцип характеризует отдельную грань правосудия. 
В целом же принципы правосудия составляют систему, в 
которую входят принципы:

• – законности;
• – осуществления правосудия только судом;
• – независимости судей;
• – осуществления правосудия на началах равенства всех перед 

законом и судом;
• – обеспечения права на судебную защиту;
• – участия граждан в осуществлении правосудия;
• – гласности правосудия (открытости судебного 

разбирательства);
• – защиты законных интересов личности;
• – состязательности и равноправия сторон при рассмотрении 

дела в суде;
• – родного (национального) языка судопроизводства. Коротко 

охарактеризуем каждый из них.



• Принцип законности – это универсальный принцип, который относится к 
любой сфере правовой деятельности. Принцип законности означает, что при 
отправлении правосудия соблюдается верховенство закона. Закон здесь 
обозначает все правовые акты, составляющие нормативную базу 
деятельности правоохранительных органов. Естественно, иерархия этих 
актов должна соблюдаться. В случае противоречия между законами 
применяется тот, который обладает большей юридической силой.

• Формулу названного принципа можно выразить так: строгое и неуклонное 
соблюдение Конституции, законов и иных нормативных актов 
юридическими лицами, должностными лицами и гражданами. Причем для 
правосудия характерно именно соблюдение предписаний законов. Правовая 
формула «разрешено все, что не запрещено законом» для процедурных 
отраслей права не совсем подходит. Для уголовного, гражданского и 
арбитражного процессов подход иной: разрешено лишь то, что предписано 
законом («запрещено то, что не разрешено законом»).

• Имеется еще абстрактное понятие принципа законности как некой 
первоидеи. В этом смысле законность – это, во-первых, оптимальное 
количество хороших законов; во-вторых, строгое соблюдение этих законов.

• Осуществление правосудия только судом. Этот принцип означает, что 
правосудие осуществляется только специальными государственными 
органами – судами. Никакие другие государственные органы не вправе 
вершить правосудие.



• Принцип осуществления правосудия на началах равенства всех перед законом 
и судом. Этот принцип установлен в Конституции.

• Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств.

• Равенство всех перед законом означает, что правосудие осуществляется на основе 
одного для всех законодательства. Так, в уголовном судопроизводстве 
установлены единые правила расследования и судебного рассмотрения, 
варьирующиеся лишь в зависимости от вида преступления. Отдельные 
дополнительные гарантии установлены для несовершеннолетних и психически 
нездоровых лиц.

• Принцип независимости судей. Судьи должны принимать решения только на 
основе закона, своего внутреннего убеждения и совести. Для того чтобы 
обеспечить принятие объективных и справедливых решений, необходимо 
оградить судей от любого – как прямого, так и косвенного – давления.

• Закон устанавливает следующие средства обеспечения независимости судей: 
наличие особой процедуры осуществления правосудия; запрет на вмешательство 
в деятельность суда (вплоть до уголовной ответственности); особый порядок 
приостановления и прекращения полномочий судьи; право судьи на отставку; 
неприкосновенность судьи; наличие органов судейского сообщества (съезды, 
конференции); высокий материальный и социальный статус; защита жизни и 
здоровья судей и членов их семей; специальный порядок назначения и 
несменяемость.



• Принцип обеспечения права на судебную защиту. Этот 
принцип закреплен в ст. 46 Конституции. В соответствии с 
этой нормой каждому гражданину гарантируется судебная 
защита его прав и свобод. Согласно ст. 47 Конституции никто 
не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том 
суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено 
законом.

• Суть этого принципа состоит в том, что: 1) правом на 
судебную защиту может воспользоваться каждый; 2) судебное 
обжалование допустимо в отношении всех действий 
(бездействия) и решений органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных 
объединений и должностных лиц, повлекших нарушение 
законных прав и свобод.

• Признание права на судебную защиту принципом правосудия 
означает, что судебная процедура в наибольшей степени 
гарантирует объективное и беспристрастное рассмотрение 
дела, принятие законного и обоснованного решения.



• Принцип участия граждан в осуществлении 
правосудия. Согласно Конституции граждане 
имеют право участвовать в отправлении 
правосудия. Формы подобного участия различны. В 
настоящее время граждане участвуют в 
осуществлении правосудия как присяжные 
заседатели.

• Существенное развитие получил институт 
присяжных заседателей. В качестве присяжных 
заседателей могут выступать граждане, достигшие 
возраста 25 лет и не имеющие судимости. От 
присяжных заседателей не требуется специальной 
подготовки, главные требования – 
незаинтересованность в деле, беспристрастность.



• Принцип гласности (открытости) судебного 
разбирательства. Согласно Конституции разбирательство дел во всех 
судах должно происходить открыто. Слушание дела в закрытых судах 
допускается только в случаях, прямо предусмотренных законом.

• Гласность судебного разбирательства – важнейший показатель 
демократизма российского судопроизводства. Указанный принцип 
позволяет осуществлять социальный контроль за судебной властью. 
Открытое рассмотрение судебных дел позволяет избежать 
злоупотреблений и халатности со стороны судей.

• Исключения из принципа гласности строго предусмотрены законом. Так, 
УПК допускает закрытое судебное разбирательство на основании 
определения или постановления суда в случаях, когда: 1) 
разбирательство уголовного дела в суде может привести к разглашению 
государственной или иной охраняемой законом тайны; 2) 
рассматриваются уголовные дела о преступлениях, совершенных 
лицами, не достигшими возраста шестнадцати лет; 3) рассмотрение 
уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности и других преступлениях может привести к 
разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников 
уголовного судопроизводства либо сведений, унижающих их честь и 
достоинство; 4) этого требуют интересы обеспечения безопасности 
участников судебного разбирательства, их близких родственников, 
родственников или близких лиц.



• Переписка, запись телефонных и иных переговоров, телеграфные, 
почтовые и иные сообщения лиц могут быть оглашены в открытом 
судебном заседании только с их согласия. В противном случае указанные 
материалы оглашаются и исследуются в закрытом судебном заседании. 
Данные требования применяются и при исследовании материалов 
фотографирования, аудио– и (или) видеозаписей, киносъемки, носящих 
личный характер.

• Приговор суда провозглашается в открытом судебном заседании. В 
случае рассмотрения уголовного дела в закрытом судебном заседании на 
основании определения или постановления суда могут оглашаться только 
вводная и резолютивная части приговора.

• Для гражданских дел исключения установлены ГПК. В закрытом 
судебном разбирательстве рассматриваются дела, если их материалы 
содержат: 1) сведения, разглашающие государственную тайну; 2) 
сведения, разглашающие тайну усыновления (удочерения) ребенка; 3) в 
случае удовлетворения ходатайства лица, участвующего в деле и 
ссылающегося на необходимость сохранения коммерческой или иной 
охраняемой законом тайны, неприкосновенность частной жизни граждан 
или иные обстоятельства, гласное обсуждение которых способно 
помешать правильному разбирательству дела либо повлечь за собой 
разглашение указанных тайн или нарушение прав и законных интересов 
гражданина.



• Принцип защиты законных интересов 
личности. Важнейшей составляющей указанного принципа 
является презумпция невиновности. В соответствии с 
Конституцией каждый обвиняемый в совершении 
преступления считается невиновным, пока его вина не будет 
доказана в предусмотренном законом порядке и установлена 
вступившим в законную силу приговором суда.

• Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою 
невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения 
доводов, приводимых в защиту подозреваемого или 
обвиняемого, лежит на стороне обвинения. Все сомнения в 
виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в 
порядке, установленном законом, толкуются в пользу 
обвиняемого.

• Суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель 
обязаны немедленно освободить всякого незаконно 
задержанного или лишенного свободы, или незаконно 
помещенного в медицинский или психиатрический стационар, 
или содержащегося под стражей свыше срока, 
предусмотренного УПК.



• Принцип состязательности и равноправия сторон в суде провозглашен. 
Согласно УПК уголовное судопроизводство осуществляется на основе 
состязательности сторон. Функции обвинения, защиты и разрешения уголовного 
дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же орган 
или одно и то же должностное лицо. Суд не является органом уголовного 
преследования, не выступает на стороне обвинения или защиты. Суд создает 
необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей 
и осуществления предоставленных им прав. Стороны обвинения и защиты 
равноправны перед судом.

• Принцип языка судопроизводства. Судопроизводство ведется на государственном 
и русском языке.

• Участникам судопроизводства, не владеющим или недостаточно владеющим 
языком, на котором ведется производство по делу, должно быть разъяснено и 
обеспечено право делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять 
ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами дела, выступать в суде 
на родном языке или другом языке, которым они владеют, а также бесплатно 
пользоваться помощью переводчика в порядке, установленном законом.

• Если судебные документы подлежат обязательному вручению участникам 
судопроизводства, то указанные документы должны быть переведены на родной 
язык соответствующего участника судопроизводства или на язык, которым он 
владеет.

•


