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ЧТО ТАКОЕ  

ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ?

       Презумпция - это правовой принцип, согласно которому каждое лицо, обвиняемое в каком-
либо преступлении, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана. 



ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ПРЕЗУМПЦИИ 

НЕВИНОВНОСТИ
Презумпция невиновности – это одно из основных положений уголовного процесса, основывающееся на 
том, что нельзя обвинять человека в совершении злодеяния до тех пор, пока его причастность к 
злодеянию не докажут в судебном заседании, и не вынесут обвинительный вердикт.

Главное значение термина выражается в отсутствии обязательства у обвиняемого лица доказывать 
свою непричастность к совершению злодеяния. Соответственно, бремя доказывания обоснования 
вины лежит на обвиняющей стороне, и только убедив суд в вине такого лица, его можно назвать 
злоумышленником.



На разных этапах расследования человек, гипотетически совершивший злодеяние, 

будет называться:

• подозреваемый – когда ведётся расследование, и 
человека только подозревают в осуществлении каких-либо 
противозаконных действиях;

• обвиняемый – правоохранительные органы подтвердили 
обвинение реальными доказательствами;

• преступник – суд вынес окончательное решение о 
виновности такого человека.Таким образом, наименование человека, которого обвинили в осуществлении умышленного 

причинения вреда, зависит от этапа расследования противозаконной ситуации.

Также важным представляется тот факт, что любая неопределённость, особенность уголовного дела 
толкуются в адрес предположительно виновного лица.
Факты, подтверждающие невиновность человека, предъявляются не только в ходе расследования, но 
и после того, как суд вынесет обвинительное решение.



ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕЗУМПЦИИ 

НЕВИНОВНОСТИ
Презумпция невиновности имеет многовековую историю. Формулировка презумпции невиновности 
берет свое начало в известной ещё римскому праву «презумпции добропорядочности» (praesumptio 
boni viri), которая применялась при разбирательстве имущественных споров. В III в. н.э. римский юрист 
Павел сформулировал правило: ei incurnbit probatio, qui dicit, non qui lie-gat - доказывать обязан тот, кто 
утверждает, а не тот, кто отрицает. В дальнейшем презумпция добропорядочности в уголовно-
процессуальном значении трансформировалась в презумпцию невиновности.

Как общественно-политическая идея презумпция невиновности зародилась незадолго до Великой 
Французской революции XVIII в. и пришла в уголовный процесс из политики.



Чезаре Беккариа

     Впервые в Европе данный принцип был 
сформулирован знаменитым итальянским 
исследователем проблем уголовного права 
и уголовного процесса Чезаре Беккариа в 
его книге «О преступлениях и наказаниях», 
в 1764 г. Поскольку «никто не может быть 
назван преступником, пока не вынесен 
обвинительный приговор, и 
предварительное заключение по существу 
есть наказание, то оно должно быть как 
можно менее продолжительно и как можно 
менее сурово», - писал Чезаре Беккариа. 
Беккария поместил определение понятия 
презумпции невиновности обвиняемого в 
главу «Пытка».



Беккария представил следующие суждения относительно вопросов пытки и 
правосудия:

      1. Пытка как средство отыскания и доказывания истины по уголовному делу 
является неэффективной и не подлежит использованию.

      2. Человек не может быть назван преступником до судебного приговора, а 
общество не имеет право лишить его своего покровительства, пока не решено, что 
он нарушил условия, ввиду соблюдения коих оно ему даровано.

 Однако только право силы позволяет судье наказывать гражданина, когда 
существует сомнение в его виновности или невиновности.
Данная мысль Ч. Беккария впоследствии и была провозглашена 
как «презумпция невиновности».



Считают общепризнанным, что презумпция невиновности как принцип 
была впервые провозглашена в 1789 г. в «Декларации прав человека и 
гражданина». Но с 1791 г. по 1946 г. ни в одном нормативном правовом 
акте Франции презумпция невиновности обвиняемого не находила 
закрепления.

Более того, весь XIX в. и первая половина XX в. не были периодом 
окончательного нормативного закрепления презумпции невиновности 
обвиняемого ни в законодательстве западных государств 
континентальной Европы, ни в законодательстве России. Напротив, в 
законодательствах ряда государств, прежде всего Франции, нормативное 
закрепление нашла презумпция виновности. Таким образом, 
континентальная Европа еще не была готова к нормативному 
закреплению презумпции невиновности обвиняемого.

В законодательствах всех европейских государств было зафиксировано 
следующее положение: «Никто не может быть наказан за преступление 
или проступок, подлежащий судебному преследованию иначе, как по 
приговору надлежащего суда, вошедшему в законную силу». Это 
положение условно можно назвать историческим «предшественником» 
презумпции невиновности обвиняемого.



Лишь в 1974 г., когда Франция ратифицировала Европейскую Конвенцию о защите прав человека и 
основных свобод, в сферу французского уголовно-процессуального права был включен ряд принципов 
указанной конвенции, имеющей во Франции надзаконный характер, среди которых можно назвать 
презумпцию невиновности (п. 2 ст. 6 Конвенции), запрет на применение пыток и иных унижающих 
человеческое достоинство приемов (ст. 3 Конвенции), право на свободу (пп. 1 - 5 ст. 5 Конвенции), право на 
защиту (пп. 3 а, б, с, ё, е), быстроту процесса и другие.

Однако прошло еще одиннадцать лет после ратификации Францией Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, когда, наконец, под давлением общественности и с учетом критики и мнений 
видных ученых Франции правительство внесло в парламент законопроект с текстом презумпции 
невиновности обвиняемого, которая и была закреплена в законе от 1 января 1985 г.

Вторая половина XX в. - это эпоха признания презумпции невиновности в большинстве стран мира. 

В настоящее время является бесспорным пунктом в процедуре уголовного преследования граждан 
правовых государств.



НРАВСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ
Она подчеркивает признание главенства достоинства личности, ценности каждого гражданина. 
В ситуации, когда человека в чем-либо обвиняют, он оказывается в заведомо сложном 
положении и непростом психологическом состоянии. Справиться со столь тяжелым грузом под 
силу далеко не каждому.

Презумпция невиновности не позволяет голословно выдвинуть против человека обвинения, она 
требует доказательств.

Более того, предусмотрена ответственность за клевету (каковой можно считать и обвинение в 
совершении преступления), если данный факт не подтвержден судом. Таким образом, человек 
защищен от любых клеветнических действий с чьей бы то ни было стороны и вправе 
потребовать наказания для тех лиц, которые его необоснованно обвинили.



Законодательство России требует, чтобы судьи работали с подтвержденными фактами, 
доказывающими или опровергающими действие (бездействие) обвиняемого.
Если в ходе судебного разбирательства возникают суждения, которые можно понять двояко, 
или следствие недостаточно их раскрывает, все они трактуются в пользу обвиняемого лица
В нашей стране невозможно быть наказанным за преступление лишь по причине наличия 
чистосердечного признания. В таком случае, как минимум, многие слабовольные люди 
несли бы ответственность за преступные деяния других лиц.
 
В обязательном порядке от стороны обвинения потребуются доказательства, которые бы 
подтвердили утверждения гражданина о том, что он действовал противозаконно.
Это главенствующий принцип уголовного процесса, и имеющие место разговоры о его 
ликвидации необоснованны.

ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ КАК 

ПРИНЦИП ПРАВОСУДИЯ



     Цель презумпции — охрана прав 
личности, исключение необоснованного 
обвинения (осуждения) человека. Виновно 
лицо в преступлении или нет, в какой мере 
подтверждена вина, в конечном счете 
решает суд. Соответствующий материал 
для изучения дела предоставляет сторона 
обвинения.

    Государство предоставляет лицу, которое 
является подозреваемой стороной, 
адвоката, за услуги которого не нужно 
платить.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Когда речь идет о правовых условиях, следует точно придерживаться буквы закона и придерживаться 
презумпции невиновности на всех этапах уголовного разбирательства. Провозглашение окончательного 
правоприменительного акта допустимо лишь при буквальном и единообразном соблюдении правил и 
норм, изложенных в Законе.

Следование презумпции невиновности имеет огромное значение для практики следствия и судебного 
разбирательства, а также помогает сделать новые шаги в защите прав и свобод российских граждан.

Таким образом, презумпция невиновности представляет собой нравственно-правовой институт, 
облеченный в форму презумпции, принцип. Возникнув как одно из основных начал уголовного 
судопроизводства, идея презумпции невиновности в процессе своего развития проникла и в другие 
отрасли права. И сегодня значение данного принципа столь велико, что, оказывая существенное влияние 
на действующее право в целом, он претендует на новое качество -статус общеправового принципа.
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