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ПОНЯТИЕ И ГЕНЕЗИС КОНСТИТУЦИОННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ 

Презумпция невиновности регулирует многие чрезвычайно сложные об-
щественные отношения, которые складываются из действий и решений госу-
дарственных органов, должностных лиц, представителей общественности, 
граждан. Нет, пожалуй, другого юридического термина, кроме термина «пре-
зумпция невиновности», на который ссылались бы так много и часто, и кото-
рый в то же время вызывал бы столько противоречивых толкований и сомне-
ний. 

В ст. 26 Конституции Республики Беларусь определено: «Никто не может 
быть признан виновным в преступлении, если его вина не будет в предусмот-
ренном законном порядке доказана и установлена вступившим в законную си-
лу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность». 

Данное конституционное положение выражает суть известного правового 
принципа – презумпции невиновности (по-латыни praesumtio – предположе-
ние). Этот термин означает, что любое лицо, подозреваемое или обвиняемое 
в совершении преступления, предполагается невиновным, пока его вина не 
будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступив-
шим в законную силу приговором суда. 

Содержание презумпции невиновности и отношение к ней не являлись 
неизменными. Презумпция невиновности, ее генезис, назначение – одна 
из важных проблем исторического развития человечества, прошедшая через 
столетия и неизменно находившаяся в центре внимания политической, право-
вой, этической мысли. Характерно, что развитие идей о презумпции невинов-
ности неотделимо от становления представлений о правах человека. 

Прототипом презумпции невиновности иногда называют древнеримскую 
формулу praesumptio boni viri, что означает: участник судебной тяжбы считает-
ся действующим добросовестно, пока иное не доказано. В Древнем Риме дан-
ная формула применялась при разбирательстве имущественных споров и не 
распространялась на уголовные дела.  

Феодальное право, одним из наиболее характерных памятников которого 
является Уголовно-судебное уложение Карла V 1532 г., устанавливало, что 
«… осуждение кого-либо к уголовному наказанию должно происходить на ос-
новании его собственного признания или свидетельства …, но не на основании 
предположений и доказательств». При этом осуждению предшествовали пыт-
ки. Уже приступая к разбирательству, суд исходил из того, что подсудимый ви-
новен и потому к нему должно быть применено насилие. Это была презумпция 



виновности. И в период позднего средневековья распространение получил 
принцип, согласно которому обвиняемый обязан был сам доказывать свою не-
виновность. Так, в тексте «Краткого изображения процессов или судебных 
тяжб 1715 г.» прямо указывалось: «Должен ответчик невиновность свою осно-
вательным доказанием, когда потребно будет, оправдать, а собственное при-
знание лица, в том числе и полученное посредством пыток, есть «летучее сви-
детельство» всего света».  

В 1789 г. презумпция невиновности была законодательно закреплена 
в Декларации прав человека и гражданина. Однако в дальнейшем, по-
прежнему декларируя демократические принципы, буржуазные законодатели 
неуклонно вводили конкретные нормы, подрывающие эти принципы, ведущие 
к отступлению и от презумпции невиновности.  

Режим, установленный после победы Октябрьской революции, по суще-
ству отверг этот принцип. В сталинские времена, например, наряду с судами 
действовали различные «особые совещания», «двойки» и «тройки», выносив-
шие приговоры о расстрелах и заключении в лагеря многим тысячам людей. 
Понятно, что принцип презумпции невиновности не соблюдался. Считалось, 
что незачем вообще доказывать виновность врага народа, если он враг. А то, 
что враг – это несомненно, раз его арестовали. «Никакие презумпции нам 
не нужны, это все буржуазные выверты» – такой была позиция Сталина и его 
окружения. 

После смерти Сталина отношение к презумпции невиновности стало не-
сколько иным, хотя постоянно давали о себе знать прежние подходы. Важное 
значение имело конституционное закрепление презумпции невиновности. Так, 
существенный аспект этого принципа был выражен в ст. 159 Конституции 
БССР 1978 г.: «Никто не может быть признан виновным в совершении пре-
ступления, а также подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору 
суда и в соответствии с законом». И хотя эту запись нельзя расценивать как 
прямое выражение презумпции невиновности, ибо она не дает ответа на во-
прос, можно или нельзя до вынесения приговора считать обвиняемого неви-
новным, но все же в ней была заключена главная идея презумпции невиновно-
сти: признать виновным вправе только суд.  

За последнее время содержание презумпции невиновности и отношение 
к ней изменилось, приближаясь к международным стандартам. Так, во Всеоб-
щей декларации прав человека указывается: «Каждый человек, обвиняемый 
в совершении преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, 
пока его виновность не будет установлена законным порядком путем гласного 
судебного разбирательства». В ст. 26 Конституции Республики Беларусь за-
креплено положение о презумпции невиновности, по своей сущности совпада-
ющее с соответствующим положением Всеобщей декларации прав человека. 



Таким образом, презумпция невиновности – это правовое положение, 
согласно которому лицо признается невиновным, пока его виновность не бу-
дет установлена вступившим в законную силу приговором суда. История ста-
новления презумпции невиновности насчитывает тысячелетия. В содержа-
тельном смысле идея презумпции невиновности появилась уже в античном 
мире, а теоретическое развитие и законодательное закрепление она получи-
ла в пору становления капитализма. И в дальнейшем отношение к этой про-
блеме не являлось неизменным. 
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