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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

В контексте настоящей работы особое место занимает принятая 29 ноября 1985 г. резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН «Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и 
злоупотребления властью». Наряду с традиционными проблемами жертв преступности (возмещением 
причиненного преступлением ущерба и другим) причиной принятия Декларации послужила 
приобретающая все большую остроту проблема безопасности потерпевших, свидетелей, иных лиц, 
содействующих правосудию, их близких. В пункте 6 Декларации рекомендуется принять меры «для 
сведения к минимуму неудобств для жертв, охраны их личной жизни в тех случаях, когда это необ-
ходимо и обеспечения их безопасности, а также безопасности их семей и свидетелей с их стороны и их 
защиты от запугивания и мести». Краткость приведенной нормы, общий характер содержащейся в ней 
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рекомендации, отсутствие механизма ее реализации не свидетельствуют о малозначительности 
рассматриваемой проблемы. Причина в том, что в международном праве утвердилось, согласно которо-
му «выбор способов осуществления его норм оставляется на усмотрение государства". Правовые прин-
ципы как бы направляют функционирование права, помогают установить пробелы в национальном 
праве, а также отменяют устаревшие и принимают новые юридические нормы». 

Следует согласиться с мнением А. И. Волошко, что нормы международного п р а в а определяют 
«минимальный объем и существо неотъемлемых прав личности», а нормы внутригосударственного — 
обеспечивают их «воплощение в жизнь» путем разработки «необходимых процедур и юридических 
механизмов». 

Рассматриваемая Декларация, как и иные документы в форме деклараций и резолюций, относится 
к группе международных документов рекомендательного характера и не подлежит подгибанию и 
ратификации или иным процедурам, влекущим ее превращение в акт обязательной юридической силы. 
Назначение таких документов в ином — в создании международно-правового контекста, который поз-
воляет совершенствовать и применять национальное право с точным пониманием того, что соот-
ветствует международным стандартам. 

Российский юрист И. И. Лукашук совершенно точно подчеркнул, что «отсутствие у резолюций 
юридически обязательной силы вовсе не означает, что они лишены всякой обязательной силы и явля-
ются рекомендациями в полном смысле этого слова. Уставы организаций исходят из того, чго каждый 
член будет добросовестно относиться к выполнению своих обязательств, добиваться осуществления 
целей и принципов устава. А это попросту невозможно, если государства-члены не будут: считаться с 
принятыми резолюциями. Поэтому, не обладая юридической силой, резолюции, тем не менее, обязы-
вают членов морально-политически. Кроме того, выполнение резолюций рассматривается как выпол-
нение обязательств по Уставу»2. 

Составными частями международных стандартов уголовного правосудия являются: 
- Всеобщая декларация прав человека, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

10 декабря 1948 г.; 
- Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый 21-ой сессией Гене-

ральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1966 г.; 
- Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания, принятая резолюцией 3 Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 
1984 г.1; 

- Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, принятая 4 ноября 1950 г., 
и ряд других документов. 

В данных документах речь идет, как правило, об абстрактной личности. Однако именно общий 
характер норм этих документов делает их образцом для правоотношений между государственными 
органами и всеми лицами, включаемыми в уголовное судопроговодство. Совместно с Декларацией ос-
новных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью правовой основой 
обеспечения безопасности этих лиц являются принципы Всеобщей декларации прав человека и гласит, 
что, устанавливающие запрет на противоправные посягательства на жизнь, здоровье, достоинство 
человека, неприкосновенность его жилища и имущества, запрет на произвольные вмешательства в его 
личную и семейную жизнь. Статья 12 Всеобщей декларации прав человека, каждый человек имеет пра-
во на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Указанные положения нашли 
свое отражение в нормах Международного пакта о гражданских и политических правах, Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод, которые после соответствующих национальных 
процедур приобрели обязательную юридическую силу. 

Нормы Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания, устанавливают запрет на действия, вынесенные в ее название, которые 
могут совершаться специальным субъектом — должностными лицами в связи с их служебными обязан-
ностями. Несмотря на это ст. 13 Конвенции возлагает на государство обязанность принимать меры «для 
обеспечения защиты истца и свидетелей от любых форм плохого обращения или запугивания в связи с 
его жалобой или любыми свидетельскими показаниями». 

В комплексе рассмотренные документы представляют собой международно-правовую основу, 
обусловливающую разработку в национальном законодательстве мер, обеспечивающих безопасность 
потерпевших, свидетелей, иных лиц, содействующих правосудию. Таков общий вывод, к которому 
приводит анализ международных документов. 
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Современные национальные правовые доктрины рассматривают личность как высшую социаль-
ную ценность, а правовое обеспечение ее фундаментальных прав и свобод во всех сферах в качестве од-
ной из важнейших государственных задач. 

Отсюда следует, что ориентация Конституции РК на приоритет международно-правовых актов 
свидетельствует о нарастающих процессах гуманизации уголовно-процессуальных отношений в 
контексте необходимости обеспечения государственной защиты лиц, участвующих в уголовном про-
цессе. Вместе с тем, упоминание характера правовой ориентации без соблюдения соответствующих 
процедур и механизмов восприятия национальным правом международно-правовых институтов являет-
ся не более чем декларацией приверженности передовым правовым идеям человечества. 

Национальное законодательство может получить свое развитие в случае, если Казахстан станет 
участником соответствующих международных актов. 

На сегодняшний день Республика Казахстан является участником следующих документов: 
1. Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г. (г. Париж). 
2. Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголов-

ным делам от 22 января 1993 г. (г. Минск). 
3. Протокол к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-

ным и уголовным делам, подписанного 22 января 1993 г. 
4. Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Федеративной 

Республики Германия о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, терроризмом и 
другими опасными видами преступлений от 10 апреля 1995 г. (г. Алматы). 

5. Договора между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой об оказании пра-
вовой помощи по гражданским и уголовным делам от 14 января 1993 г. 

6. Договора между Республикой Казахстан и Монголией о взаимной правовой помощи по 
гражданским и уголовным делам от 22 октября 1993 г. 

7. Договора между Республикой Казахстан и Литовской Республикой об оказании правовой по-
мощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 9 августа 1994 г. 

8. Договора между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Пакистан о взаимной 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 23 августа 
1994 г. 

9. Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о взаимной правовой по-
мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 2 июня 1997г. 

10. Договора между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об оказании взаимной 
правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 г. 

11. Договора между Республикой Казахстан и Корейской Народно-Демократической Республикой 
о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 7 апреля 1997 г 

12. Договора между Республикой Казахстан и Республикой Грузией о правовой помощи по граж-
данским и уголовным делам от 17 сентября 1996 г. 

13. Европейской конвенции «О государственной компенсации ущерба жертвам насильственных 
преступлений» от 1984 г. 

14. Декларация ООН «Об основных принципах отправления правосудия для жертв преступлении 
и злоупотребления властью» от 29 ноября 1985 г. 

15. Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. 
Анализ международных правовых документов, участником которых является Казахстан, позволяет 

сделать следующие выводы: 
- в широком смысле проблема защиты прав человека в области уголовного правосудия является 

общепризнанной; 
- защита прав участников уголовного судопроизводства от преступных посягательств необхо-

дима, 
- воздействие на очевидцев и других лиц существенно подрывает устои правосудия и его прин-

ципы, в том числе принцип неотвратимости наказания; 
- основными направлениями обеспечения безопасности участников правосудия являются защи-

та их чести, здоровья, жизни, имущества, компенсация полной или частичной утраты. 
1 Волошко А. И. Взаимосвязь норм внутригосударственного и международного прав, по обеспечению и защи-

те личных и политических прав человека: Дис.. . . канд. юрид. наук — М., 1992. — 134 с. 
2 Лукашук И. И. Международное право в судах государств. — СПб-, 1993. — 79 с. 
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Түйін 

Аталған мақалада халықаралық сипаттағы нормативтік құқықтық актілерінде қылмыстық процеске 
қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеудің құқықтық негіздерін pеттеy мәселелері қарас-
тырылады. 

Resume 

In the given article are considered questions of regulation of the legal framework to ensure the safety of 
participants of the criminal process in the normative legal acts of an international character: 


