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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ УГОЛОВНОГО 
I ПРОЦЕССА 

1. Сущнс~ть И задачи уголовного ПРQцесса 

Наличие правонарушений и, в частности, преступлений 
как наиболее опасного вида правонарушений порождает не
обходимость функционирования в государственном аппара
те специальных правоохранительных органов, деятельность 

которых должна осуществляться в строго установленном по

рядке, обеспечивающем не только привлечение к ответ-
I I ственности виновных лиц, но и необходимые гарантии за-

конности в ходе самой правоприменительной деятельности. 
Уголовный процесс является видом правоприменитель

ной деятельности государства, необходимость в которой 
возникает при наличии данных о совершении того или иного 

преступления. Каждое преступл~ние причиняет ущерб инте
ресам всего общества в целом. 

В силу этого обнаружение преступлений, расследование 
обстоятельств его совершения, изобличение и осуждение 
виновных лиц входят в обязанности государства. Уголовные 
дела в подавляющем большинстве возбуждаются независи
мо от желания отдельных лиц. 

Таким образом, уголовный процесс - это всегда деятель
ность государственных органов, то есть органов дознания, 

следствия, прокуратуры и суда. Деятельностl. государствен
ных органов сопровождается· действиями иных участнико~ 
процесса в пределах предоставленных им прав или возло

женных на них обязанностей, однако определяющей являет
ся деятельность именно государственных органов, на кото

рые возлагается выполнение зада"! уголовного процесса. 

Кроме того статья 121 Конституции РУз установила: "На 
территории РУз запрещаются создание и функционирова
ние частных, кооперативных организаций, общественных 
объединений и их подразделений, самостоятельно выпол
няющих оперативно-розыскные, следственные и иные спе

циальные функции по борьбе с преступностью" 
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Особое значение правоприменительной деятельности го
сударства по уголовным делам, применение при её осу
ществлении наиболее острых форм государственного при
нуждения требуют детальной регламентации Э"ЮЙ деятель
ности, установления четкого круга прав и обязанностей уча
ствующих в ней лиц. Таким образом, уголовный процесс -
это деятельность, основанная на законе. 

Соответственно программной задаче строгого соблюде
ния законности, борьбы с всякого рода нарушениями право
порядка, предупреждения как и причин, её порождающих, и 
условий, ей способствующих, в уголовно-процессуальном 
законодательстве формируются следующие специальные 
задачи уголовного процесса (ст.2 УПК): 

а) быстрое и полное раскрытие преступлений, скорое, то 
есть в сроки, максимально приближающие возбуждение 
уголовного дела, а затем - вынесение и исполнение приго

вора, полное установление всех обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по уголовному делу; 

б) изобличение виновных - лиц, действительно совер
шивших преступление; 

В) обеспечение правильного применения закона с тем, 
чтобы каждый совершивший преступление был подвергнут 
справедливому наказанию и ни один невиновный не был 
привлечен к уголовной ответственности и осужден. Только 
при условии правильного применения закона (уголовного, 

уголовно-процессуального и др.) возможно осуществление 
двуединой задачи - справедливого (в меру содеянного и в 
соответствии со степенью общественной опасности лич
ности) наказания виновных, ограждения от привлечения не
виновных, оправдания, полной реабилитации лиц, неоснова
телы-ю привлеченных и осужденных. 

Установленный уголовно-процессуальным законодатель
ством порядок производства по уголовным делам должен 

способствовать укреплению законности, предупреждению 
преступлений, защите интересов личности, государства и 
общества (ч.2 СТ.2 УПК РУз ). 

Данные требования законом поставлены рядом не слу
чайно. Изобличить и наказать только виновного - значит не 
допустить при влечения к ответственности и осуждения не

виновного. 

Слово "процесс" (от лат. ргосеdеге-двигаться вперед: 
ргосеssus-движение, развивающееся производство) и, в 
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частности, уголозный процесс та:оке употребляется в 
нескольких значениях, хотя и близких друг к другу по смыс
лу. 

Уголовным npO.J,8ccOM M.:.I называ(::м постепенное движе
ние дела, раЗВИТII16 ПРОИЗ8сдства по уголовному делу. 

Уголовное судопроизводство оказывает воспитательное 
воздействие не только на обвиняемых (подсудимых, осуж
денных), но и На других неустойчивых членов общества, 
осознающих силу государственного воздействия на лиц, со
вершивших Ilреступление, неотвратимость (в необходимых 
случаях) уголовной репрессии. 

Итак, содержанием уголовного процесса является 
реГУЛl'lруемая УГОЛОВНО-i7роцессуальным правом дея

тельность органов дознания, СJlедствия, прокуратуры, 

суда, как и других органов и лиц, участвующих в воз

буждении, расследовании, рассмотрении и разреше
нии уголовных дел по существу, в исполнении судеб
ных приговоров (определений, постановлений), а так
же - система складывающихся в сфере данной дея
тельности правоотношений, направленных на раскры
тие преступлений, изобличение и справедливое нака
зание виновных, на предупреждение других преступ

лений, на воспитание граждан в духе точного и не
уклонного соблюдения законности. 

В приведенном определении содержания уголовного 
процесса подчеркивается, что уголовный процесс есть: 

а) определенная уголовно-процессуальная деятельность 
его участников и система соответствующих этой деятель-
ности правоотношений; . 

б) задачи уголовного процесса состоят в раскрытии пре
ступлений, справедливом наказании виновных, равно как и в 
предупреждении других преступлений, в воспитании граж
дан в духе соблюдения законности; 

в) неотъемлемым свойством уголовного процесса являет
ся его правовой характер - строгое законодательное регу
лирование указанной деятельности и соответствующих об
щественных отношений. 

В уголовном процессе вся система процессуальных дей
ствий и каждое отдельное действие производятся в пред
усмотренном законом процессуальном порядке. 
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Порядок производства по уголовным делам на террито-
рии Республики Узбекистан определяется Уголовно-
процессуальным кодексом. 

Установленный Уголовно-процессуальным кодексом по
рядок производства по уголовным делаt.JI является единым и 

обязательным для всех судов, органов прокуратуры, след
ствия, дознания, адвокатуры, а также граждан (ст. 1 УПК) и 
обеспечивает законность производства по делу, права, ин
тересы и свободы лиц, участвующих в деле, создает гаран
тии обоснованности и справедливости принимаемbtх реше
ний. 

Точно и детально установленные законом условия, по
следовательное оформление уголовно-процессуальных дей
ствий, возникновения, изменения и прекращения соответ
ствующих правоотношений называется угоnовно
процессуаnьной формой. Например, условием возбужде
ния уголовного дела является наличие для этого повода и 

основания; условием привлечения лица к участию в деле в 

качестве обвиняемого - наличие для этого достаточных до
казательств; условием постановления обвинительного при
говора - безусловная доказанность в ходе судебного разби
рательства виновности подсудимого и др. 

Закон, как мы установили, регламентирует не только 
условия, но и последовательность уголовно-процессуальных 

действий (соответствующих правоотношений). Так, предва
рительное следствие может производиться только по делу, 

уже возбужденному; 
- судебное разбирательство - не ранее, как после назна

чения уголовного дела к судебному разбирательству; 
- вступление приговора в силу - лишь после истечения 

срока на его кассационное обжалование (опротестование), 
если он не был обжалован (опротестован) или же после 
оставления его в силе вышестоящим судом, если он был 
обжалован или опротестован, и так далее. 

УГОЛQвно-процессуальный закон предусматривает соот
ветствующие акты, оформляющие определенные уголовно
процессуальные действия: постановления и протоколы в 
стадии дознания и предварительного следствия, определе

ния и приговоры в стадии судебного разбирательства и дру-
гие. , 

Требование неукоснительного соблюдения процессуаль
ной формы нельзя рассматривать в качестве пустой фор-
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мальности. Процессуальная форма - важная гарантия закон
ности и обоснованности уголовно-процессуальных актов, 
меткости судебно~ репрессии, обеспеченv1Я максимального 
общественно-воспитательного значения уголовного процес
са, наиболее ГЮllНОЙ охраны прав и законных интересов 
личности в уголовном судопроизводстве. 

Исходя из вu:~еv.зло;,;,,;~нного уголовный процесс -
это осноsаi-lная 1-;;) зз:<оне деятельностu органов дозна

ния, следош:пег.JI, npOKY,jopa и суда rlO возбуждению, 
рассл.;доз~н;t.ю ~'! разрешению в установленной зако
ном форме уго;-.овных ДСЛ, а также по обращению к 
испол:-:снию судебных решений, осуществляемая в це
лях быстрого v. :10лноrо раскрытия преступления, из
обличения ВИНОВН~IХ и 05еспечения правильного при
мененVlЯ закон::: с тем, чтобы каждый совершивший 
преступление 6::";11 подвергнут справедливому наказа
нию и НИ один I-ЮВИНОВНЫЙ не был привлечен к ответ
ственности и ОСУ'..кден, а также в целях укрепления за

конности, предупреждения преступлений, защите ин
тересов личности, государства и общества. 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕссуальная деятельность тесно связана с 
осуществлением г.равосудия, но понятия "уголовный про

цесс" и "правосудие" неравнозначны. 
Будучи необходимым свойством правосудия, установлен

ный законом порядок судопроизводства выходит по своему 
объёму за пределы правосудия. Для того, чтобы суд мог 
полно, всесторонне и объективно рассмотреть и разрешить 
уголовное дело, его надо возбудить и тщательно расследо
вать. Уже вынесенный судом приговор (определение, поста
новление) должен быть проверен (с точки зрения соответ
ствия его требованиям законности и обоснованности) и ис
полнен. 

Если правосудие - это только судебная деятельность по 
рассмотрению и разрешению дел о преступлениях, равно 
как и система складывающихся в сфере этой деятельности 
правовых отношений. то установленный законом порядок 
судопроизводства (уголовный процесс) охватывает не толь
ко судебное рассмотрение и разрешение уголовных дел, но 
и то, что этому предшествует (их возбуждение, расследова
ние, назначение уголовного дела к судебному разбира
тельству) и то, что за этим следует (проверку законности, 
обоснованности и справедливости не вступивших в закон-
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ную силу судебных актов-приговоров, определений, поста
новлений, их исполнение, пересмотр дел в порядке надзо
ра, в том числе и по вновь открывшимся обстоятельствам). 

Тем не менее значение судебной деятельности столь ве
лико, что термин "уголовное судопроизводство", связанный 
именно с судебной деятельностью, отождествляется со 
всем уголовным процессом не только в научных исследова

ниях, но и в законодательных актах. 

При этом разрешение вопроса о виновности и примене
нии наказания относится к исключительной компетенции су
да. Каждый обвиняемый в совершении преступления, счита
ется невиновным, пока его виновность не будет установлена 
законным порядком, путем гласного судебного разбира
тельства, fi1рИ котором ему обеспечиваются все возмож
ности для защиты (ст. 26 Конституции РУз.) 

·2.Стадии уголовного процесса 

Основным свойством уголовного процесса является его 
правовой характер, точное и детальное правовое регулиро
вание системы и последовательности соответствующих дей
ствий и общественных отношений, исключающее какие бы 
то ни было элементы хаотичности. 

Соответственно этимологическому смыслу данного тер
мина ("процесс" -течение, ход, последователь.ная смена 
определенных явлений, состояний), уголовный процесс со
стоит из шести основных и двух исключительных стадий. 
Стадия уголовного процесса - это его относительно 
обособленная часть, характеризующаяся конкретными 
задачами (вытекающими из общих задач уголовного 
судопроизводства), особым кругом участников, спе
цификой уголовно-процессуальны)( действий и право
отношений, характером ОфОJ}МЛЯЮЩИХ их уголовно
процессуальных актов. Она является относительно (а не 
абсолютно) обособленной потому, что будучи самостоятель
ной, находится в то же время во взаимосвязи и во взаимо
проникновении со всеми другими стадиями .уголовного про

цесса, образующими единую, соответствующую задачам 
уголовного судопроизводства, систему уголовного процес

са. 

Уголовный процесс состоит из нескольких стадий, каждая 
из которых характеризуется: 
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а) особыми, своими собственными задачами, выте
кающими из общих задач уголовного процесса; 

б) особым составом участников; 
в)специфическими действиями этих участников и право

отношениями ; 
г) специфическими документами,. которыми подводится 

итог этой деятельности. 
Стадии уголовного процесса чередуются, сменяют одна 

IJiJУГУЮ в строгой последовательности. 
Возбуждение уголовного дела как первоначальная стадия 

процесса состоит в том, что компетентный орган госу
дарства (должностное лицо) при наличии признаков пре
ступления принимает решение о начале производства по 

делу. Дкт возбуждения уголовного дела служит правовой 
основой для выполнения предусмотренных законом процес
суальных действий в последующих стадиях уголовного про
цесса (ст.321-338 УПК). Возбуждение уголовного дела -
стадия, которую не может миновать ни одно уголовное дело. 

Стадия дознания и предварительного следствия заключа
ется в осуществляемой под надзором прокурора деятель
ности органов дознания и предварительного следствия по 

собиранию, закреплению и исследованию доказательств, 
для того, чтобы установить наличие или отсутствие события 
преступления, лиц, виновных в его совершении, характер и 

размер ущерба, причиненного преступлением и иные об
стоятельства, имеющие значение для дела. Иногда данную 
стадию именуют стадией предварительного расследования. 
Термин "предварительное расследование" включает в себя 
дознание и предварительное следствие. Сегодня на терри
тории Республики Узбекистан в соответствии с ч. I СТ. 345 
УПК установлена обязательность пrоизводства предвари
тельного следствия по всем уголовным делам. Дознание со
стоит в том, чтобы в 10-дневный срок (ст. 341 УПК) путем 
производства неотложных следственных действий пред
упредить или пресечь совершение преступления; собрать и 
сохранить доказательства; задержать подозреваемых· в со·· 

вершении преступления и разыскать скрывшихся подозре

ваемых и обвиняемых; обеспечить возмещение имуще
ственного вреда, причиненного преступлением (ст. З39 
УПК). Предварительное расследование - досудебное произ
водство и его выводы по всем обстоятельствам дела носят 
для суда предварительный характер, и они должны быть 
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проверены в услевиях непосредственного исследования су

дом доказательств, на основе равноправия сторон и состя

зательности. 

Предварительное следствие оканчивается постановлени
ем о прекращени;" уголовного дела, обвинительным заклю-

• чением с направлением дела в суд либо направлением дела 
в суд для рассмотрения вопроса оприменении принуди

тельных мер медицинского характера (ст. 372 УПК). 
Производство в суде первой инстанции. Производство в 

суде первой инстанции начинается с ознакомления судьи с 
поступившим делом и принятия одного из следующих реше

ний: о назначени~ уголовного дела к судебному разбира
тельству; о приостановлении производства по делу; о пре

кращении уголовного дела; о возвращении уголовного дела 

на дополнительнсе расследование (ст. 395, 404 УПК). Все 
перечисленные вопросы решаются судьей единолично, то 
есть здесь нет особого состава участников, их специфиче- . 
ских действий и соответственно правоотношений, возни
кающих между участниками. Поэтому на~начение уголовного 
дела к судебному разбирательству, в нынешнем законода
тельном решении в УПК РУз (ст. 395-405 УПК), не может 
считаться самостоятельной стадией, а лишь этапом, тесно 
примыкающим к стадии судебного разбирательства. Ранее 
эта стадия называлась "предание суду", что по мнению мно
гих процессуалистов более точно отражало её содержание 
'и назначение 1. 

Судебное разбирательство является важнейшей стадией 
уголовного процесса, где суд рассматривает и разрешает 

дело по существу, то есть решает вопрос о виновности или 

невиновности подсудимого, а также о применении или не

применении к нему меры уголовного наказания. I 

Эта стадия завершается постановлением приговора или 
другого судебного акта, означающего завершение судебной 
деятельности (прекращение дела, возвращение его для до
полнительного расследования и так далее). Стадия судебно
го разбирательства характеризуется наиболее широким кру
гом участнv"ОВ процессуальной деятельности и наиболее 
полной реализаций всех принципов уголовного процесса. В 
судебном разбирательстве решается так же вопрос о при-

1 см. УголовttO-процессуальное право: Учебник/под общей редакцией 
проф. пА Лупинской-2-е изд., перераб. и доп. - м: Юрист, 1997, с 12. 
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менении в необходимых случаях принудительных мер меди
цинского характера (ст. 406-453 УПК). 

Кассационное производство осуществляется в связи с 

кассационной жалобой участника процесса или кассацион
ным протестом прокурора и состоит в проверке вышестоя

щим судом законности, обоснованности и справедливости 
судебных решений, не вступивших в законную силу. В итоге 
такой проверки суд либо оставляет решение без изменения, 
либо отменяет, либо изменяет его. 

Стадия исполнения приговора, определения и поста
новления суда, вступивших в законную силу, заключается в 

разрешении СОf)Тветствующим судом комплекса вопросов, 

связанных с обращением этих решений к исполнению, са
мим исполнением решений и решение вопросов, возникших 
во время исполнения при говора. Данная стадия наступает 
либо по истечении сроков на кассационное обжалование 
или опротестование судебного решения (когда оно не было 
обжаловано или опротестовано), либо по рассмотрении де
ла кассационной инстанцией, либо сразу после принятия 
решения, не подлежащего кассационному обжалованию и 
опротестованию. 

Кроме перечисленных пяти обычных стадий уголовному 
процессу известна и особая, исключительная стадия - про
верка законности обоснованности и справедливости приго
воров, 'определений и постановлений, вступивших в закон
ную силу в надзорном порядке. (ст. 510-521 УПК). Возоб
новление производства ввиду вновь открывшихся обстоя
тельств по действующему УПК поглощается стадией над
зорного производства (ст. 522-527 УПК). Необходимость 
осуществления процессуальной деятельности в стадии над
зорного производства и возобновления дел по вновь от
крывшимся обстоятельствам имеет место при наличии всту
пившего в силу судебного' акта и обнаружении существен
ных нарушений в нормальном ходе процесса. Таким обра
зом, в отличие от основных стадий процесса исключитель
ная стадия предполагает: 

а) наличие (по общему правилу) вступившего в законную 
силу судебного приговора; 

б) особое на то усмотрение должностных лиц. Так, если 
уrоловное дело обычно автоматически переходит из одной 
стадии в другую (если оно не прекращается или не при
останавливается в предыдущей), то пересмотр дела в по-
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рядке судебного надзора или по вновь открывшимся об
стоятельствам может иметь место лишь в том случае, если 

необходимость в этом усматривает специаль~о уполномо
ченное на то должностное лицо 1. 

З.Уголовно-процессуаnьные ФУНКЦИИ 

Уголовно-проuессуальная деятел~ность - не сумма раз
розненных действий, а единая система действий, в основе 
которой лежит единство задач уголовного процесса. Эта 
деятельность, однако, имеет определенные направления, 
уголовно-процессуальныефункции, связанные со специаль
ным назначением и ролью IЗ УГОЛО'3ном судопроизводстве 

каждого из его участников. 2 

Виды направления деятельностL" су5ъекто[3, обусловлен
ные их ролью, назначением или целью участия в деле, на

зываются процессуальными фун~циями.3 
В уголовном процессе действуют следующие OCI-'ОВНbIе 

функции: расследование преступлениЙ. обвинение, защита 

1 По действующему уголо!3но-процессуальному законодательству 
большинства стран снг назначение уголовноrо дела к судебному разбира
тельству и возобновление дела по вновь открывшимся обстоятельствам 
относят к саМОСтоятельным стадl"ям уr-оловного процесса. Однако по за
конодательству республики назначение уголовного дела к судебному раз
бирательству поглощается стадией судебно~о разбирательства, а возоб
новление дела по BHI)Bb открывшимся обстоятельствам относится к стадии 
надзорного производства. По нашему мнеl-4ИЮ, ликвидация двух важных 

стадий уголовного процесса HerpaBoMepHa и искусственна, так как' при 
назначении дела к судебному разбирательс~!!у, например, уголовное дело 
может быть прекращено или наrравлено Дг.я ДОr!олнительного расследо
вания, то есть подобным образом решена его судьба. Оно может и не 
дойти до судебного разбирательства. КРОа..1е того, Пленум Верховного Су
да РУз от 20 декабря 1996г. "О, nрактике применения законов, обеспечи
вающих право на защиту" в пункте 7 предоставил судье право в необхо
димых случаях при назначении уголовноrо дела к судебному разбира
тельству вызывать обвиняемых и их адвокатов для дачи объяснений по 
ходатайствам (Сб. Постановлений Пленума Верховного Суда РУз. - Таш
кент : Шарк, 1997, с.209) В данном случае Пленvм ВеРХО!lНОГО Суда пре
высил свои полномочия, по действующему упк РУз у судьи нет такого 
права (см. СТ.395-405 УПК). На наш взгляд, судье нужно предоставить та
кие полномочия, но внеся соответствующие дополнеlil"q в Уголовно
процессуальный кодекс. 

2 Функция - круг деятельности, назначение, роль. (См.: Словарь рус
ского языка, м., 1961 - С.805). 

3 Уголовный процесс. Учебt:WlllO-1!Р1~of!\'ЗОВ ~oд редакцией П .д.лупинской, 
М.,1995-С.47. . " ... _--. '.\'\ .. 
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и разрешение уголовного дела. В осуществлении функции 
расследования преступлений участвуют органы дознания, 
следствия, прокуратуры, а в некоторых случаях суда при ак

тивном содействии общественности, действующие в на
правлении обнаружения и проверки данных о преСТУi1лении 
и решения вопросов, связанных с возбуждением уголовных 
дел, расследования таких дел, собирания, проверки и пред
варительной оценки уголовно-судебных доказательств, 
предъявления обвинения лицам, совершившим преступле
ние, и решения вопроса о дальнейшей судьбе расследован
ного уголовного дела. 

Непосредственной задачей органов и лиц, участвующих 6 
осущест~лении этой функции, является быстрое и безус
ловное реагирование на преступление, изобличение винов
ных, установление и пресечение причин уголовных проявле

ний и условий, способствующих совершению преступлениЙ. 
Функция обвинения, то есть деятельность обвинителя по 

поддержанию на суде обвинения. Субъектами такой дея
тельности (при многочисленных особенностях каждого из 
них) могут быть прокурор, поддерживающий государствен
ное обвинение, представитель общественного объединения 
(коллектива), допущенный к участию в деле в качестве об
щественного обвинителя или потерпевшего в случаях, особо 
предусмотренных законом. 

Задача этой функции состоит в обеспечении безусловно
го изобличения перед судом лиц, совершивших преступле
ние, в обеспечении неотвратимости их справедливого нака
зания. 

Важнейшее место в числе участников процесса, осу
ществляющих функцию обвинения, занимает прокурор, под
держивающий перед судом государс..rвенное обвинение. Но 
роль прокурора в уголовном процессе не ограничивается 

функцией обвинения. Будучи шире и многогранней, она ох
ватывает своим воздействием весь уголовный процесс. 
Прокурор в уголовном судопроизводстве прежде всего -
представитель органа надзора за законностью. Это обстоя
тельство определяет последовательную принципиальность и 

абсолютную объективность его деятельности по поддержа
нию обвинения (ст.118 Конституции РУз, ст.ЗЗ,З4,409 УПК). 

Функция защиты состоит в деятельности подозре
ваемого, обвиняемого (подсудимого) и его защитника, за
конного представителя по опровержению инкриминируемого 
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обвинения, подозрения, по выявлению и обоснованию об
стоятельств, оправдывающих обвиняемого (подсудимого) 
или смягчающих его вину и ответственность. (ст.116 Консти
туции РУз; статьи 46, 48, 53, 60, 549, 550, УПК). 

Функция судебnаго рассмотрения и разрешения уголов
ного дела осуществляется только судом. Это значит, что 
единственным органом государства, полномочным признать 

обвиняемого виновным в совершении преступления и под
вергнуть его наказанию, ЯБляется суд, а единственным про

цессуальным документом, оформляющим такое решение 

суда, может быть только с'/дебный приговор (ст.26 Консти
туции РУз, ст.2З, 28, 29 УПК). Будучи связана, главным об
разом, с деятельностью суда первой инстанции, эта функ
ция с определенными особенностями находит свое выраже-

, ние и при назначении уголовного дела к судебному разби
рательству, а также в кассационном и надзорном произ

водстве, то есть в тех стадиях уголовного процесса, в кото

рых определяющая и решающая роль принадлежит суду. 

Кроме того, в процессуальную деятельность для выполнения 
задач уголовного судопроизводства вовлекаются граждане и 

должностные лица, осуществляющие вспомогательные по 

отношению к деятельности государственных органов функ
ции организационно-технического обеспечения процесса 
(переводчики, специалисты, понятые) или содействия в по
лучении доказательственной информации (свидетели, экс
перты). 

Указанные уголовно-процессуальные функции неразрыв
но взаимосвязаны, но lie поглощают друг друга. Некоторые 
из них следуют одна за другой, например, функции обвине
ния, судебного рассмотрения и разрешения уголовного де
ла появляются только в результате тщательной проверки 
сведений о совершенном преступлении, их расследования. 
Однако большинство уголовно-процессуальных функций на
ходится не в последовательной, а в одновременной взаимо
связи (например, функции обвинения, защиты, судебного 
рассмотрения и разрешения уголовных дел). 

Не все перечисленные функции равнозначны. Среди них 
имеются такие, без которых невозможно судопроизводство 
ни по одному уголовному делу (обвинения, защиты, судеб
ного рассмотрения и разрешения уголовного дела), но име
ются и такие функции, которые могут либо вообще отсут
ствовать в производстве по конкретному делу (например, 
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побочные), либо - находить свое неполное, частичное выра
жение (например, вспомогательные). Не являясь равнознач
ными, все указанные функции имеют важное значение в 
осуществлении задач уголовного судопроизводства. Поэто
му всем его участникам должна быть гарантирована реаль
ная возможность для активного осуществления возложенных 

на них функций. 
Сказанное об уголовно-процессуальных функциях помо

гает установить общее и особенное в деятельности каждого 
из её участников, обеспечить правильное соотношение 
между этим общим и особенным с позиции единых задач 
уголовного судопроизводства. 1 

Поскольку уголовно-процессуальная деятельность яв
ляется деятельностью субъектов уголовно-процессуальных 
прав и обязанностей, постольку она невозможна вне право
отношений, в которые необходимо вступают субъекты такой 
деятельности. ,r, 

Именно поэтому установленный нормами права процес
суальный порядок возбуждения, расследования, рассмотре
ния и разрешения дел о преступлениях (уголовный процесс) 
охватывает не только указанную деятельность, но и те об
щественные отношения, которые в сфере этой деятельности 
складываются. 

Уголовно-процессуальные отношения, следовательно, -
это урегулированные нормами уголовно-процессуального 

права общественные отношения между суб-uектами уголов-

1 Проблема уголовно-процессуальпых функций, опредеЛЯЮlL\ИХ харак
тер, сущность и направленность уголовного процесса относится к числу 

фундаментальных проблем ЮРИСПРУДGhЦИИ. 
Необходимо отметить, что четкой концепции уголовно-процессуальных 

функций у нас ещё нет. Недостаточно изучен I\елый ряд весьма важных её 
аспектов, имеющих большое теоретическое и актуальное прй.ктическое 
значение. Нет единства мнений даже по вопросу о наличии или отсутствии 
самих уголовно-процессуальных функций. Так, по мнению В.Г. Даева, 
функциями участников уголовного процесса является: расследование, 

осуществление правосудия, прокурорский надзор, охрана личных интере
GOB, охрана общественных интересов, вспомогательные и организацион
но-технические функции. (см.: Уголовный процесс. Учебник под редакцией 
Алексеева Н.С., Лукашевича 8.3.- л.: 1989, стр.88). Далее aBTOjJ считает, 
что встречающееся в теории УГОЛОt:!НОГО процесса выделение лишь 3-х 
основных уголовно-процессуальных функций (обвинение, защита и разре
шение дела судом)... не охватывает всю многостороннюю деятельность 
участвующих в деле лиц, искусственно противопоставляет одну группу 

участников процесса другим. 
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но-процессуальных прав и обязанностей, складывающиеся в 
процессе уголовного судопроизводства. 

УГОIlовно-процессуальные отношения имеют определен
ные особенностv., главными из кото;:>ых являются следую
щие: 

1. Они существуют не иначе, как в форме правоотноше
ний, то есть уреГУ..,О1рованных нормами права общественных 
отношений (в отличие, например, от имущественных, се
мейно-брачных и др., которые могут существовать и как 
правоsые, и как не правовые, фактические); 

2. Имеют ярко выраженный государственно-властный ха
рактер, поскольку: 

а) Я8ЛЯЮТСЯ результатом выраженного в акте возбужде-
• ния уголовного дела властного веления соответствующего 

органа государСТЕ::l (дознания, следствия, прокуратуры, су
да); 

б) складываются не иначе, как в сфере борьбы с пре
ступностью, осуществляемой государственными органами 
при активной помощи и поддержке общественности; 

в) одним из субъектов таких правоотношений всегда яв
ляется компетентный орган государства (или должностное 
лицо), осуществляющее возбуждение, расследование, рас
смотрение и разрешение уголовного дела. Вне связи каждо
го из участников уголовно-процессуальных отношений с го
сударственным органом (должностным лицом), которому 
принадлежит направляющая и решающая роль в процессе, 

невозможны правоотношения и между различными участни

ками уголовного процесса; 

З. Уголовно-процессуальные отношения находятся в не
раЗРЫ8НОЙ взаимосвязи с отношениями уголовно
прав()выми. Нарушая запрет совершать преступления, граж
данин ставит себя в опре,о,еленное отношение с государ-' 
ством, как носителем права. Гражданин обязан подчиниться 
наказанию, но имеет право требовать, чтобы оно не превы
шало установленного законом предела и соответствовало 

бы содеянному им. Это уголовно-правовое отношение кон
кретизируется, уточняется в ходе уголовного судопроизвод

ства (ТО есть по мере возникновения и развития уголовных 
правоотношений), получая свое окончательное оформление 
во вступившем 8 законную силу судебном приговоре; 

4. Уголовно-процессуальные отношения органически свя
заны с уголовно-процессуальной деятельностью, в Сфере 
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которой они возникают (например, при возбуждении уго
ловного дела), изменяются (в связи, например, с назна'1е
нием уголовного дела к судебному разбирательству), пре
кращаются (при прекращении, например, уголовного дела). 
Весь уголовный процесс, это - неразрывная цепь возни
кающих, развивающихся и прекращающихся уголовно

процессуальных действий и соответствующих правоотноше
ний; 

5. Уголовно-процессуальные отношения имеют особый 
круг субъектов. Взаимные права и обязанности связывают: 

а) органы государства (дознания, следствия, прокурату
ры, суда) с участвующими в уголовном процессе граждана
ми (обвиняемыми, потерпевшими, свидетелями и др.); 

б) соответствующие органы государства (должностныл 
лиц) между собой; 

в) участвующих в деле лиц (например, подсудимого и ега 
защитника, допрашиваемых в процессе очной ста:зки лиц и 
др.) при обязательной связи каждого из них с компетентны:", 
органом государства (соответствующим должностным ли
цом); 

6. Взаимные права и обязанности субъектов уголовно
процессуальн'ых отношений специфичны. Они определяются 
задачами уголовного процесса и теми функциями, которые 
осуществляет каждый из таких субъектов в единой системе 
уголовно-процессуальноЙдеятельности. 

Характер и объём процессуальных прав и обязанностей 
субъектов уголовно-процессуальных отношений являются 
конкретным выражением в данной области, соответствую
щего демократизму и гуманизму соотношения интересов 

государства и личности, обвиняемого (подсудимого) и ком
петентных органов государства (дознания, следствия, про
куратуры, суда). 

4. Процессуаnьные гарантии 

Важную роль в обеспечении законности и обоснован
ности уголовного судопроизводства играют процессуальныс 

гарантии - установленные законом средства обеспечени~ 
правильного возбуждения, расследования, рассмотрения и 
разрешения уголовных дел, исполнения приговора 

(определения, постановления), осуществления задач уго
ловного судопроизводства. 
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Принято разл,,~чать процессуальные гарантии правосудия 
как установленные законом средства, обеспечивающие 
осуществление зада~ правосудия по каждому делу и гаран

тии прав и законмых интересов личности, то есть те право

вые c;:JeAcTBa, I1p.l1 помсщ~ которых участники процесса мо
гут защищать свои права и законные интересы. Те и другие 
неразрывно связаны друг с другом и не могут быть ни про
тивопоставлгны, ни отождествлены, а представляют собой 
разнозидность П;ХlВош .. ;х гарантий :законности в уголовном 
процессе. Интересы государства к отдельной личности мо
гут не соответствовать друг другу, но устанавливая закон

ный характер тех или ИtiЫХ интересов личности, государство 
обеспечивает защиту этих интересов. В широком плане га
рантией законности является весь уголовный процесс, и 
процессуальная форма. Форма призвана гарантировать до
стижение задач працесса при соблюдении прав и законных 
интересов его участников. 

Ведущая роль в осуществлении процессуальных гарантий 
принадлежит государственным органам, обеспечивающим 
соблюдение прав и выполнение обязанностей всеми участ
никами уголовного процесса. Гарантией законности в дея
тельности самих государственных органов является предо

ставление участникам процесса широких прав на обжалова
ние действий и решен:.1Й органов дознания и следствия, су
дебный и прокурорский надзор. Важнейшие гарантии прав 
личности в уголозном процессе закреплены в Конституции 
Республики Узбе.<истан. Так, никто не может быть признан 
виновным в совершении преступления, а также подвергнут 

уголовному наказанию иначе как по приговору суда И В со

ответствии с законом (ст. 26 Конституции РУз, ст. 23 УПК). 
Закреплены они и в уголовно-процессуальном законе. 

Ряд конституционных прав и свобод личнос'Q1 (личная 
жизнь, неприкосновенность жилища, тайна переписки, те
лефонных переговоров и телеграфных сообщений и др.) в 
сфере уголовно-процессуальной деятельности являются 
предметом специальных гарантий. Так, производство обыс
ка, наложение ареста и выемка почтово-телеграфной кор
респонденции допускаются только с санкции прокурора (ст. 
382 УПК). 

Соблюдение законных интересов обвиняемого, потер
певшего и ряда других участников процесса гарантируется 

правом ha ознакомление этих лиц с материалами уголовно-
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го дела, заявление ходатайств, личное участие в судебном 
разбирательстве, возможностью использования юриди
ческой помощи в лице адвокатов и других лиц, обязатель
ным в ряде случаев участием в деле их законных представи

телей (статьи 46,48, 55, 60-61, 375-377 УПК). 
Уголовно-процессуальный закон содержит гарантии, 

ограждающие личную жизнь не только участников процесса, 

но и других лиц, вовлекаемых в орбиту процессуалЬНQЙ дея
тельности. Так, следователь обязан принимать меры к тому, 
чтобы не были оглашены выявленные при обыске обстоя
тельства интимной жизни лица, занимающего данное поме
щение или других лиц, не допускаются действия, унижаю
щие достоинство и честь не только участвующих в след

ственных действиях лиц, но и окружающих (статьи 17, 18, 
88, 161-162,353 УПК). 

Было бы неправильно сводить значение уголовно
процессуальных гарантий только к охране интересов право
судия или только к охране интересов личности. В условиях 
нашего общества нет и быть не может противоречий между 
интересами государства и законными интересами отдель

ных граждан. В сфере борьбы с преступностью государство 
заинтересовано в привлечении и осуждении только действи
тельно виновных и только в меру их действительной вины, в 
полной реабилитации лиц, ошибочно осужденных. Соответ
ственно, уголовно-процессуальные гарантии имеют своим 

назначением обеспечение задач уголовного судопроизвод
ства, прав и законных интересов всех участников уголовного 

процесса (ст. 2 УПК). 
Уголовное судопроизводство в целом, как и каждый из 

его институтов, представляет собой систему взаимосвязан
ных, но не подлежащих отождествлению уголовно

процессуальных прав и гарантий. Например, дознаватель, 
следователь, прокурор, суд вправе по находящемуся в их 

производстве делу вызвать любое лицо, которому могут 
быть известны какие-либо обстоятельства по делу, в ка
честве свидетеля. Это право компетентного органа госу
дарства гарантировано обязанностью соответствующего ли
ца явиться по вызову и дать правдивые показания, возмож

ностью привода и даже привлечения к уголовной ответ
ственности за отказ или уклонение от дачи показаниЙ. 
(статьи 65,66, 118,261-264 УПК). 
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ПодозреваеМЫVi, обвиняемый, его защитник, потерпев
ший, гражданский истец, гражданский ответчик (или их 
представители) имеют право на заявление различных хода
тайств. Это праЕО указанных лиц гарантировано обязан
ностью соотв.этствующего Oj)raHa государства 

(должностного лица) принять такое ходатайство, обсудить 
его удовлетворенность, если обстоятельства, об установле
нии которых лицо ходатайствует, могут иметь значение для 
уголовного дела (статьи 53, 56, 59, 377 УПК). 

Гарантии личности от какого бы то ни было нарушения её 
процессуальных прав и, в <;астности, гарантии обвиняемого 
от неосновательного при влечения к уголовной ответствен
ности и осуждения, это - составная часть единой системы 
уголовно-процессуальных гарантий, соблюдение которой -
одно из требованv1Й точного и безусловного соблюдения за-

, конности в сфере уголовного судопроизводства (ст. 11 УПК). 
, 'Система уголовн()-процессуальных гарантий - реальное 

подтверждение подлинного демократизма и гуманизма пра

восудия, отказа от декларативности, перенесения центра 

тяжести на реальное обеспечение предусмотренных зако
ном прав личности в уголовном судопроизводстве. 

5.Уголовао-процессуальное право, его место в 
системе права 

Уголовный процесс регулируется уголовно-процессуаль
ным правом. В ka'-iеСтве составной части единого права уго
ловно-процессуальное право находит свое закрепление в 

системе правовых норм, установленных государством, 

имеющих общую со всеми другими отраслями права эконо
мическую основу, сущность, направленность (создание оп
тимальных условий строительства нового общества), обес-' 
печенность. 

При том общем, что присуще всем отраслям права, уго
ловно-процессуальное право характеризуется ещё и специ
фическими признаками, предопределяющими его выделе
ние 8 самостоятельную отрасль права. К числу таких приз
наков следует отнести, прежде всего, предмет уголовно

процессуального регулирования, то есть общественные от
ношения, складывающиеся в процессе возбуждения, рас
следования, рассмотрения и разрешения дел о преступле

ниях, и метод уголовно-процессусшьно,-о регулирования -
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особый процессуальный порядок, своеобразные приемы VI 

условия производства как уголовного дела в целом, так VI 

его отдельных стадий и конкретных действий. 
Совокупность правовых норм, направленных на регулиро

вание общественных отношений, возникающих в сфере уго
ловно-процессуальной деятельности при возбуждении, рас
следовании, рассмотрении и разрешении уголовных дел, 

образует уголовно-процессуальное право. 
Уголовно-процессуальное право является самостоятель

ным структурным подразделением системы права, характе

ризуясь его основными свойствами, чертами и ПРИhципами, 
гуманистической направленностью и демократизмом. 

Помимо непосредственных прав и обязанностей участни
ков процесса нормы уголовно-процессуального права фор-

. мулируют задачи и принципы уголовного процесса, опреде
ляют последовательность и форму процессуальных дей
ствий, закрепляют понятие судебных доказательсТG и спо
собы их собирания, проверки и оценки, систему гарантий не 
только правосудия в целом, но также прав и законных инте

ресов отдельных лиц, регламентируют ряд других важней
ших положений уголовно-процессуальной деятельности. Со
tJ,иальная значимость уголовно-процессуального права 

определяется его назначением служить вместе с уголовным 

правом задачам охраны государственного и общественного 
строя, прав и защищаемых законом интересов граждан пу

тем осуществления борьбы с riреступностью как социаль
ным явлением. 

Образуя самостоятельную отрасль права, нормы уголов
но-процессуального права неразрывно связаны с другими 

правовыми нормами и, прежде всего, с нормами уголовного 
права, гражданско-процессуального права и с правовыми 

нормами, регулирующими прокурорс~ий надзор. Чтобы по
нять то место, которое занимает уголовно-процессуальное 

право в системе права, необходимо установить его соотно
шение с указанными смежными отраслями права и состав

ными qастями различных отраслей права. 
Угоnовно-процессуаnьное право и угоnовное право. 

Нормы уголовного права определяют наиболее опасные ДЛЯ 
государства, общества и правопорядка деяния 
(преступления), их составы, назначение за них наказания, а 
уголовно-процессуальные нормы, как было указано выше, -
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особый порядок установления таких деяний, изобличения и 
справедливого наказания лиц, их совершивших. 

Если нормы иных отраслей права (гражданского, трудо
вого, экологического и др.) регулируют охраняемые госу
дарст:::ом общественные отношения, то нормы уголовного 
права регулируют только те общественные отношения, ко
торые возникают'в результате преступного нарушения охра
няемых государством общественных отношений. Соответ
ственно, если применение норм других отраслей права нуж
дается в реализации норм процессуального права лишь в 

случае их нарушения, применение норм уголовного права 

всегда сопрово~ается использованием уголовно

процессуальных норм. Нормы уголовно-процессуального 
права вне связи с нормами уголовного права столь же бес
предметны, сколь, по общему правилу, невозможно осу
ществление норм уголовного права без применения соот
ветствующих угог.овно-процессуальных норм. 

Юридическим фактом возникновения уголовно-правовых 
отношений является факт совершения преступления, а фак
том возникновения уголовно-процессуальных отношений 
становится установление компетентными органами госу

дарства (дознания, следствия, прокуратуры, суда) признаков 
преступления. 

Уголовно-правовые отношения - это отношения между 
государством, устанавливающим правовой запрет совер
шать общественно опасные деяния, и гражданином, нару
шившим своими преступными деяниями этот запрет. Уго
ловно-процессуальные отношения складываются между кон

кретными органами государства и другими субъектами уго
ловно-процессуальных прав и обязанностей, участвующими 
в возбуждении, расследовании, рассмотрении и разреше
нии дел о преступлениях.· Уголовно-правовые отношения., 
следовательно, всегда двусторонние; уголовно

процессуальные - могут быть и двусторонними (например, 
между следователем и обвиняемым) и многосторонними 
(например, между следователем и участниками очной став
ки). В последнем случае (в силу государственно-властного 
характера таких правоотношений) каждый из допраши
ваемых в порядке очной ставки (как и каждый участник иных 
следственных действий) обязательно связан взаимными· 
правами и обязанностями с компетею i1bIM органом госу
дарства (соответствующим должностным лицом). Это не ис-
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ключает, однако, наличия корреспондирующих прав и обя
занностей между участниками многосубъектных уголовно
процессуальных действий (между допрашиваемыми в по
рядке очной ставки, между ,J,опрашиваю:..цими при псро
крестном допросе и др.). 

Круг субъектов уголовно-процессуальных отношений мно
го шире круга субъектов уголовно-правовых отношений. К 
их числу относятся и такие участники уголовного судопрои:::

водства (свидетели, эксперты, :lснятые, переводчv.ки и др.), 
которые субъектами уголовных г.равоотношениЙ не являют
ся. 

Угоnовно-процессуаnьное и гражданско-процес-
суаnьное право. Неразрывнаs-, взаимность между HopMaMII 
этих отраслей права находит свое выражение в том, что и в 
одном, и в другом случаях нормы права регулируют процес

суальный порядок осуществления правосудия, цели которо
го как и задачи едины. И в одном, и в другом случаях правс
вому регулированию подвергается деятельность учаСТНViКО:J 

процесса, протекающая в сходных во многом формах (в по
рядке гласного, устного, непосредственного судопроизвод

ства и других демократических принципов), а также - в 
условиях многочисленных общих процессуально-правовых 
институтов (кассация, надзор, возобновления дел по вновь 
открывшимся обстоятельствам и др.). Много общего имеет
ся и в правовых нормах, регулирующих процессуальный по
рядок обнаружения, закрепления, проверки и оцэ;-\ки AOKD.

зательств. 

Взаимосвязь норм уголовно-процессуального и граж
данско-процессуального права находит свое выражение' и в 
регулировании вопросов гражданского иска в уголовном де

ле, и в основаниях прекращения уголовного судопроизвод

ства при наличии данных для судопроизводства гражданско

го дела, и в тех правовых требованиях, которыми руковод
ствуются участники гражданского судопроизводства в СЛJ

чае установления преступлений и др. 
При этом характер регулируемых уголовно-процессуаль

ным и гражданско-процессуальным правом общественных 
отношений имеет существенные различия. Нормы уголовно
процессуального права регулируют общественные отноше
ния в сфере возбуждения, расследования, рассмотрения и 
разрешения уголовных дел (дел о преступлениях); нормы 
гражданского права - общественные отношения в сфере 
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рассмотрения и разрешения гражданских дел (судебной 
защиты субъективных гражданских прав и охраняемых зако
ном интересов). 
Формы и методы БОРl:.Бы с преступностью существенно 

отличаются от ф,:,рм и методов борьбы с гражданскими пра
вонарушениями. Поэтому рассмотрение и разрешение дел о 
преступлениях имеет много особенностей по сравнению с 
рассмотрением и разреш.энием дел о гражданских спорах. 

Особенности в предмете .,равового регулирования опреде
ляют специфику и метод регулирования. Например, широ
кое начало диспозитивности (личного усмотрения) в граж
данско-процессуальных отношениях значительно более 
ограничено в уголовно-процессуальных отношениях; раз

личное положение участников процесса, например, обвине
ния и защиты в уголовном судопроизводстве, истца и ответ

чика - в гражданском судопроизводстве; наличие в каждой 
из отраслей права таких институтов, которые не свой
ственны другой отрасли права, и др. 

Угоnовно-процессуаnьное право и правовые нормы, 
регулирующие прокурорский надзор. Прокурорский над
зор очень многогранен. В той мере, в какой правовые нор
мы, регулирующие прокурорский надзор, имеют своим 
предметом общественные отношения, складывающиеся в 
сфере деятельности органов дознания, следствия и суда, 
они неразрывно связаны с нормами уголовно

процессуального права, а в некоторой части входят в объем 
таких норм (например, правовые нормы, регулирующие уча
стие прокурора по уголовным делам в суде первой и второй 
инстанции и др.) Надзорная деятельность прокурора в этой 
части регулируе7СЯ не только Законом Республики Узбе
кистан "О прокуратуре" , но и Уголовно-процессуальным ко
дексом. Прокурор, осуществляющий надзор за деятель'
ностью органов дознания, следствия и суда по уголовным 

делам, сам является участником этой деятельности, как и 
тех правоотношений , которые соответствуют уголовно- про
цессуальной деятельности. 

Как было отмечено, однако, правовые нормы, регули
рующие прокурорский надзор, выходят далеко за пределы 

норм уголовно-процессуального права (например, оБЩI1Й 
надзор и др.). Однако и в этой части они находятся в опре
деленной связи с нормами УГОЛОВН:)-ПР'Jцессуального пра
ва. Установление в процессе общего надзора фактов, гово-
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рящих о совершенном или готовящемся преступлении мо

жет повлечь за собой возбуждение уголовного дела, его по
следующее расследование, судебное рассмотрение и раз
решение. Уголовное судопроизводство возникает и в тех 
случаях, когда такие факты устанавливаются прокурором в 
nроцессе осуществления им надзора за законностью и , 
I)боснованностью определений и решений по гражданским 
делам. 

6. Наука уголовного процесса и смежные 
отрасли знаний 

Наука уголовного процесса тесно связана не только со 
смежными правоаыми науками, о чем было сказано выше, 
но и с другими отраслями знаний, успешно используемыми 
в интересах осуществления задач уголовного судопроизвод-

I ства. Более того, по мере развития науки уголовного про
цесса, ее связь с отраслями знаний все больше расширяет
ся, равно как и увеличивается объем включаемых в нее до-

• стижений других наук. 
Уголовный процесс и криминалистика. Осуществле

ние уголовного судопроизводства представляется нередко 

невозможным без использования системы научных приемов 
и средств раскрытия преступлений, их расследования и су
дебного рассмотрения, т. е. без использования познаний в 
области криминалистики. Криминалистика - это наука о 
технических средствах, тактических приемах и методах, 

при меняемых для выполнения предусмотренных уголовно

процессуальным законом действий по обнаружению, соби
ранию, фиксации и исследованию доказательств в целях 
раскрытия и предупреждения преступлениЙ. 

Криминалистическая деятельность является составной 
частью деятельности по обнаружению и раскрытию пре
ступления, т. е. составной частью уголовного процесса, вы
полняющая задачи, стоящие перед уголовным судопроиз

водством в целом. Криминалистические средства и методы 
применяются для достижения целей уголовно-
процессуальной политики, на основе уголовно-
процессуального закона. Таким образом. криминалистика по 
отношению к уголовному процессу является прикладной 
наукой. Относительная самостоятельность криминалистики, . 
порожденная ее связью не со всем судопроизводством. а 
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лишь с его частью - процессом доказывания, не исключает, 
а подтверждается именно уголовно-процессуальной дея
тельностью. 

В предмет науки уголовного процесса входит изучение 
норм права, соблюдение которых обязательно. Но как бы 
велико не было значение непосредственного правового за
крепления криминалистических способов и м етодо в , в этой 
науке сохраняются и будут сохраняться положения не обя
зательного, а рекомендательного характера, целесообраз
ность применения которых определяется в каждом конкрет

ном случае компетентными органами . государства 
(дознания, следствия, прокуратуры, суда). 
Сфера практического применения криминалистики выхо

дит далеко за пределы уголовного процесса. Многие кри
миналистические приемы и методы используются в граж

данском судопроизводстве и несомненно, будут использо
ваться в административном производстве. В этом смысле 
сам термин "криминалистика" не совсем точно отражает 
многогранный характер и назначение этой науки, далеко вы
ходящей за пределы сферы борьбы с преступностыО. При
веденное выше определение криминалистики отражают 

лишь данный, основной, но не единственный аспект ее при
мененИя. 

Уголовный процесс и судебная медицина. Судебной 
медициной называется· отрасль медицины, ·содержание ко
торой составляют изучение и разработка вопросов меди
цинского и биологического характера, возникающих в пра
вовой практике. 

В практике уголовного судопроизводства нередко прихо
дится встречаться с вопросами, разрешение которых тре

бует специальных знаний судебной медицины. Например, 
при обнаружении трупа с признаками насильственной смер
ти. При устаНQвлении на одежде подозреваемого сл~дов 
крови, необходимо выяснить, чья это кровь, какова ее груп
па. Нередко возникает необходимость установить степень 
тяжести телесных повреждений, нанесенных потерпевшему 
и т. п. 

Достаточно квалифицированные ответы на эти и многие 
другие аналогичные вопросы может дать лишь врач, сведу

щий в области судебной медицины, привлекаемый ДЛЯ 
участия в уголовном судопроизводстве в качестве эксперта, 

иногда - специалиста. 
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Кваг.ифицированное решение вопроса о необходимости 
вызова врача в качестве эксперта или специалиста, равно 

как и Пj:Jазильная оценка СОСТБэтствующего заключения(или 
пояснеhИЯ), пре,с,:lслагает :=;.нание ОСГоов судебной медици
ны, изучение KOTC;JbIX BXOAV.T в объем подготовки юридиче
ских кадров. 

угог.vвны�й np'-:J,ccc и судебная психиатрия. При рас
следоs3.нии и Р<.lссмотрениv~ уголовного дела может возник

нуть вопрос о Бм(:;"яемости лица сове;;шиашего обществен
но опасное деЯh~е И, следовательно, о возможности его 

уголовной OTBeTCTceHHOCTVo, о психическом и физическом 
СОСТОЯhИИ потерпс!3u.:его, свидетеля и тем самым их сп 0-
соБНОС7И Пр3.3ИЛЬНО Gоспринимать и воспроизводить об
стоятельства, име:ощие значение по делу и др. Возникнове
ние в уrолозном судопроизводстве вопросов судебно-

, I психиu.'jJического, как и судебно-медицинского характера, 
может ВЫДВИНУТЬ необходимость использования помощи 
экспер~-ов или специалистов. Для решения соответствующих 
вопросов, как и ОL:,енки показаний специалистов и заключе
ния экспертов, компетентные органы (лица) должны распо
лагать минимумом знаний в области судебной психиатрии, 
также входящей в учебный план юридических вузов. 

Угс~,опный процесс и судебная психология. В ка
честве составной ~асти общей психологии судебная психо
логия имеет саоим предметом изучение закономерностей 
человеческой психики в Сфере борьбы с преступностью. 
Знания судебной психологии используются для раскрытия 
престуг.лениЙ, при выработке тактических рекомендаций по 
проведению отдельных следственных и судебных действий. 
Специальные познания в области психологии используются 
при проведении судебно-психологической экспертизы, в 
частности для определения индивидуальных свойств и сос-, 
тояний личности. . 

Уголовный процесс и криминология. Криминология, 
изучающая преступность, ее причины, условия, личность 

преступника, разрабатывающая систему мер, направленных 
на предупреждение преступности, неразрывно связана с 

теорией и практикой уголовного процесса. Это находит свое 
выражение в требовании уголовно-процессуального закона 
выявлять по каждому конкретному делу причины преступле

ния и условия, способствующие его совершению, принимать 
меры к их устранению, полно и всесторонне уяснять лич-
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ность обвиняемого, подсудимого (cTaТl: • .1 296-300 УПК). С 
другой стороны, соответствующие данные уголовного судо
производства используются криминологической наукой в 
целях разработки наиболее эффективнь,х мер предупреж
дения преступности. 

Уголовный процесс и судебная статистика. Судебная 
статистика это - отрасль статистической науки, имеющая 
своим предметом изучение и обобщен~е количественных 
данных о состоянии преступности, ее динамике и мерах 

борьбы с нею. Вне таких данных невозможно уяснить при
чины преступности, оптимальные меры борьбы с нею, эф
фективность соответствующих мер наказания, равно как 
9беспечить дальнейшее совершенствование законодатель
ства и .деятельности органов уголовного СУДОПРОИЗ80дства. 

Поэтому в органах дознания, следствия, прокуратуры и суда 
ведется учет возбуждения, расследования и рассмотрения 
дел, учет итогов их судебного разбирательства, пр~меняе
мых мер наказания и др. 

Содержание судебной статистики шире названия этой 
отрасли науки, поскольку охватывает она учет деятельности 

не только суда, но и других органов уголовно,о судопроиз

водства - дознания, следствия и прокуратуры. 

ГЛАВА 11. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 
ЗАКОНОдАТЕЛЬСТВО 

1. Порядок производства по делам о преступлениях 

Императивное определение порядка производства по де
лам о преступлении - главная задача законодательства о 

расследовании и судопроизводстве. Это законодательство 
стало неотъемлемой частью правовой системы неззвисимой 
Республики Узбекистан. 

Уголовно-процессуальный кодекс нашей страны исходит 
из принципов и общих положений, установленных Деклара
цией о государственной независимости Узбекистана, Кон
ституцией РУз и такими важнейшими законами, как "О су
дах", "О прокуратуре" , "Об адвокатуре" и другими. Методо
логической основой действующего УПК является положение 
о том, что государство выражает волю народа, служит его 

интересам. Государственные органы и должностные лица 
ответственны перед обществом и гражданами" (ст. 2 Кон-
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ституции РУз). Этим руководствуются правоохранительные 
органы и их сотрудники, осуществляя расследование и су

дебное разбирательство преступлениЙ. 
В УПК воспроизводятся конституционные принципы за

конности, презумпции невиновности, независимости судей и 
подчинения их только закону, открытого разбирательства 
уголовных дел, обеспечения обвиняемому права на защиту 
и закрепляются руководящие начала уголовного процесса, 

отражающие осуществление правосудия. УПК регламенти
рует порядок возбуждения, расследования и судебного раз
бирательства преступлениЙ. Одновременно в Кодексе полу
чила исчерпывающую регламентацию необходимость укреп
ления прав человека, основанная на осуществлении право

судия на началах равенства граждан перед законом и су

дом, охране их прав и свобод, установлении истины, а также 
права обжалования процессуальных действий и решений. 

Конституция Республики Узбекистан - важнейшv1Й источ
ник уголовно-процессуального законодательства. Она уста
навливает общие начала судебной власти РУз (глава XXII) и 
прокурорского надзора (глава XXIV). Конституция содержит 
указания на другие законы, в частности, предусматривает, 

что "организация и порядок деятельности судов опреде
ляется законом" (ст. 107) и "организация, полномочия и по
рядок деятельности органов прокуратуры определяются за

коном" (ст. 120). В соответствии с Конституцией приняты 
законы РУз "О судах", "О прокуратуре" , "Об адвокщре" и 
другие правовые акты, являющиеся источниками уголовно

процессуальногозаконодательства. 

К числу источников уголовного процесса относятся также 
законы Олий Мажлиса о внесении изменений и дополнений 
в УПК, указы Президента РУз, изданные на основе и во ис
полнение Конституции и законов, утвержденных в после
дующем Олий Мажлисом. Но в любом. случае эти правовые 
акты вносятся в УПК, так как порядок производства по де
лам о преступлениях на территории нашей страны опреде
ляется действующим Уголовно-процессуальным кодексом. 
Причем такой порядок производства является единым и 
обязательным для всех судов, органов прокуратуры, дозна
ния, следствия, адвокатуры, а также граждан (ст. 1 УПК). 

УПК включает в себя правовые нормы, которые регла
ментируют деятельность всех участников уголовного про

цесса, их права и обязанности при раскрытии преступлений, 
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изобличении виновных, рас:мотрении и разрешении дел В 
суде. 

На территории .. ашей страны np;,t возбуждении, произ
водстве расследозания и рассмотрении дел судом незави

симо от места сс~ершения преступления во всех случаях 

применяются пр3.8ила, у,::тановленные УПК Узбекистана. Это 
относится и к случаям, i(v,да на ег.:) территории в соот

BeTcTBViVl со СТ. 6 У;-:К испог.няется пс.ручение иностранных 
учреждений о ПРОИЗВОДСТВG процессуальных действий или 
согласно ст. 7 УПК рассматривается поручение о возбужде
нии уголовного дела. 

Установленный законом г,арядок ПРОИЗ60дства по уголов
ным делам служv.т важным средством укрепления закон

ности и подлежит точному и неуклонному исполнению по 

всем делам всеми судами, opraHaMVi прокуратуры, дозна
'ния, следствия, адвокатуры, а также гражданами. 

В деле формирования и организаци.,., процессуальной 
деятельности судов, органов прокуратуры, дознания, след

ствия, адвокатуры оказывают активное влияние руководя

щие постановления Пленума Верховного суда РУз, а также 
его Президиума и коллегий по конкретным делам, которые 
публикуются в его бюллетене (журнале "Конун номи била н" 
или "Именем закона"). . 

Верховный суд дает рукозодящие разъяснения судам по 
вопросам применения законодательства, возникающим при 

рассмотрении судебных дел. Руководящие разъяснения 
Пленума Верховного суда РУз обязательны для судов, дру
гих органов и должностных ЛИЦ, применяющих закон, в том 

числе на территории Республики Каракалпакстан, по кото
рым дано разъяснение. 

Генеральный прокурор РУз на основе и во исполнение 
законов издает приказы и ИнСТРУКЦИИ и дает указания, обя
зательные для всех органов прокуратуры Республики Кара-' 
калпакстан, облаGтей и города Ташкента. Его указания по 
вопросам следственной работы являются обязательными 
для исполнения всеми следственными органами и органами 

дознаНIIIЯ. 

Министр ВНУТРGННИХ дел издает приказы, инструкции и 
указания, адресованные ли~ам системы органов внутренних 

дел, осуществляющих процессуальную деятельность. Такие 
же нормативные акты, адресованные должностным лицам 

системы Службы национальной безопасности, издает пред
седатель Службы национальной безопасности. 
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Министр юстиции издает ведомственные акты в сфере 
организационного обеспечения деятельности судоз. Все ЭЛ1 
акты подзаконны. Не создавая новых г.;:юцессуальных HOP;v1, 

не изменяя и не дополняя действующих, они способствуют 
наиболее эффективному осуществлению и ПР:..1мененv.ю 
норм закона. 

2. Задачи уголовно-процессуаЛl~НО'-':} зuкuно.с.;]тег.;.;сп:.:~ 

Задачами уголовно-процессуального законо;:.зтеЛЬСТ~::l 
являются быстрое и полное раскрытие прсступле,-iИЙ, изоЬ
личение виновных и обеспечение праЕ.ИЛLНОГО ПРИfvjенен~,я 
закона с тем, чтобы каждый, совершивший пргСТ'jплеН:t1G, 
был подвергнут справедливому наказанию и ни один нс[3и
новный не был привлечен к ответственности и осужден. 

Установленный уголовно-процессуальным зако.ЮДClТСЛD
ством порядок производства по уголовным дгЛ::lМ долж,:;н 

способствовать укреплению законности, предупреж,с.еМL--~Ю 
преступлений, защите интересов ЛИЧНОСТИ, госу,з,арства и 
общества (ст. 2 УПК). 

Немедленное реагирование на факты совершения прс
ступлений, требующее возбуждения дел с соблюдением 
всех правил предварительного следствия и судебного раз
бирательства преступлений - одна из главных гарантий 
своевременного раскрытия преступлений и изобличеНltи'1 
лиц, их совершивших. Уголовно-процессуальная деятель
ность направлена на решение задач претворения в жизнь 

требования о неотвратимости наказания, полного раскрытия 
каждого преступления. 

Своевременное раскрытие уголовных преступлений пре
дусматривает организацию деятельности органов дознания, 

следствия и прокуратуры по "горячим следам". Это обеспе
~ивается целеустремленным и активным. ведением рассле

дования, способствует задачам предупреждения преступле
ний, устранению причин их совершения и условий, им спо
собствовавших. Само полное раскрытие преступлений со
стоит в исчерпывающем анализе доказательств, собранных 
по делу, всестороннем. исследовании обстоятельств, отно
сящихся к предмету доказывания, Е!ыявлении и изобличении 
всех виновных. 

Раскрытие уголовных проявлений и изобличение пре
ступников, равно как и недопущение случаев привлечения к 
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УГОЛО8НОЙ otbe-:-ствеННОСТ.1 и осуждения невиновных лиц, 
означает вы~влеhие фактv;ческих обстоятельств дела в точ
ном СООТБетстl3~~1, с ,с,dйс-:-sитеЛЬНОСТLЮ, то есть установле
ние V.CT;I,i-lbl 110 дt.-лу. 

В гiаЗНд.<-i8ни;tl С:lразсдливого наказан~~~ каждому, совер
ШИБl.Lему П;:ЮСТ'J"Л~Нillе, v. недопущении случаев привлече
ния к уголоsнс;' OT3CTCT;J8HHOCTV1 и осуждения невиновных 

O;:>iZ<h.li"iOC.(v'1 COL;(;T J""JТСЯ 3J.,.:.а"1И эффеКТV,6НОЙ борьбы с пре
СТ'jПНGСТЬrO и rap:iHT>,;;;' "iХШ и заКОнf-..... :х V,H.epecoB граждан. 

Псстаt-JG6ка г,,::оцессуальным закс:ном вопроса о необхо
димое,"" CLiCTPo,Q v1 nOJi!iOrO раскры-;ия преступлений пред
полаГает неДОГlj'С-i-ИМОСТЬ противопсставления законности и 

цеЛ€СGоо;:>азнос,-и, быстроты ПРОИ3Jодства по делу и пол
ноты ... сследова:-:ия всех v,меющих зна"1ение для дела об
стоят~г.ьстs. УГО~О8но-процессуальное законодательство 
является праВО8.JЙ ОСНОВОЙ деятельности правоохранитель
ных C~rI:lH03 В бсрьбе с Гi,Jсступноетью. Правильное приме
нение процееСУ<i,1ЬНЫХ НОРМ обеспечивает объективное рас
KpbITitie преСТУПJi~НИЙ, изобличение вИНОВН.,fХ, справедливое 
нака:::ание каждого лица, совершившего преступление, ис

ключение случаев ПРИ8лечения к УГGЛОВНОЙ ответственности 
и осуждени~ нев",новных. 

СтрожаV1шее Сuблюдение норм п;:юцессуального законо
датеЛ6стса на пре~sарительном следствии и при судебном 
разбирательстве дел Рассматривается как необходимое 
УСЛОВ;I,е VI средс-пю 06еспечения правопорядка, интересов 
наше:-о общестG3, п~а6 и свобод граждан. Только строгое 
соблюдеnие требований процессуальных норм может при
вести к установлению истины по делу и, в конечном счете, к 

вынесеhVoЮ заКОh.1ЫХ и обоснованных приговоров, опреде
лений и постаНОGлений суда. 

Работа судов, органов прокуратуры, дознания и след
ствия не может ограничиваться лишь борьбой с уже совер
шенными преступлениями. Они обязаны проводить меры, 
направленные на предупреждение преступлений, устране
ние причин, порождающих преступления, условий, способ
ствующих их соsершеНiIIЮ. 

ПРОфилактическая функция уголовно-процессуальной 
деятельности обеспечивается прежде всего быстрым и пол
ным раскрытием преступлений, справедливым наказанием 
лиц, их совершивших, правильным применением процессу

альных законов в процессе возбуждения, расследования и 
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судебного разбирателЬСТВа ~. ~воей непосредственно~ 
работой правоохранитenьные органы способствуют укреп
лению законности, воспиJыaJDт граждан в духе реализаци:.1 

идеологии независимости. построения демократическо.--о 

правового государства. В чиcne условий успешного решенlt,я 
задач борьбы с преступНOCJЬЮ важное место занимает взз
имодействие правоохранитem.кых органов с общественны
ми объединениями и кa.nneпивaми. УПК содержит ряд норм, 
регламентирующих формы и аюсобы участия представите
лей общественных об~ и коллективов в произ
водстве по уголовным дenaм (ст.21, 40-44), проv.зводстве 
следственных действий (ст.73 УПК), осуществлении· отдель
ных мер пресечения (ст. 249. 251, 252 УПК), предупрежде
нии и раскрытии престynnetfИЙ (ст. 300 УПК), участие обще
ственности в предварительном следствии (ст. 349, 352 УПК), 
судебном разбирательС1'Ве yroловного дела (ст. 406, 407 
УПК), решении вопросов. связанных с порядком обращения 
и исполнения при говора. определения и постановления (ст. 
531, 541, 545 УПК), производстве по делам о преступлениях 
несовершеннолетних (ст. 551.555-556 УПК). 

Однако нередко понятие ·уголовно-процессуальныЙ за
кон" применяется в более узком, строго специальном зна
чении, предназначенном дnя обозначения только непосред
ственно самих нормативно-правовых актов. В этом смысле 
закон как· акт высшей юридической силы, ПРИНЯТЫЙ Олий 
Мажлисом РУз, является emtНcTBeHHЫM источником УГОЛОБ
но-процессуального права. 

З.ДеЙствие уголовно-npoцессуального законодатель
ства во времени и пространстве, в отноwении 

иностранных граждан и лиц без гражданства . 

. Уголовно-процессуальные нормы, будучи выражены G 

форме статей УПК, регулируют общественные отношения в 
определенных пределах, ограниченных временем и про

странством. Границы эти устанавливаются либо путем непо
средственного указания в самой норме, либо посредством 
общих установлений относительно времени действия и тер
ритории. 

Правовые акты, регулирующие у.·оловно-процессуальные 
отношения, как любая объективная реальность, действуют 
во времени. Причем начало действия определяется момен-
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том их вступленv.я в силу. Установление этого момента -
важны;/! элемент как самого угonовно-процессуа.Льного эа
конодател~ства, тзк и nроцесса peanизации процессуально

го права, поскольку вступление зaкotIа в силу означает, что 

с этого момента все ,с,ОЛЖНOC1iible лица судов, органов про

куратуры, дознания, следствия. адвокатуры, а также граж

дане обязаны руководствоваться им, что он становится обя
зательным к ИСПО;-.нению. 

В УГОЛОВНО-ПРО.J,ессуалыюм кодексе установлено, что 
производство по уголовным делам ведется в соответствии с 

законодательством, дейсп:ующим на момент производства 
дознания. предваритеЛЬНОГQ cneдcrвия и судебного разби
рательства по делу, независимо от места совершения пре

ступления, если Иriое не уC1ЗНOllJleНO договорами и согла

шениями, заключенными РУз с дpyrиМИ государствами (ст.З 
УПК). 

Действие процессуальных aкroв в пространстве ограни

чивается территорией РУз, вюuoчaя территорию Республики 
Каракалпакстан, . в пределах которой они реализуются. При 
этом под территорией государства понимается часть зем
ной поверхности в пределах государственных границ. вклю
чая внутренние и территоpиanыtые воды. воздушное про

странство над ними. а также корабnи. находящиеся в откры
том море. воздушные корабли. находящиеся в воздухе за 
пределами государства. и территории посольств. 

На территории нашей c~ ynoловно-процессуальные 
нормы действуют в отношении всех её граждан. должност
ных лиц. государственных opraнoв, общественных объеди
нений. лиц без гражданства и иностранцев. Закон прямо 
устанавливает. что производство по делам о преступлениях. 

совершенных иностранными гражданами и лицами без 
гражданства. ведется на территории РУз в соответствии с I 

уголовно-процессуальным KONWCOU (ст.4 УПК). 
Если международным дoroвopou РУз установлены иные 

правила. чем те. которые ~JICaТCSI в национальном уго

ловно-процессуальном заКaнoдaтenbCТве, то применяются 
правила международного дoroвopa. Такой же порядок при
меняется в отношении уголовно-процессуального законода

тельства РУз. если в междyнapoднou договоре Узбекистана 
установлены иные правила. чем предусмотренные уголовно

процессуальным законодатeJJbCТIIOМ нашей страны. 
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Общее правило о распространении уголовно-процсс
суального законодательства на всех лиц, пребывающих на 
территории РУз, имеет искЛючение, вытекающее v.~ харак
тера регулируемых отношений и междунаРОДНО-ПРЗ80ВЫХ 
соглашений. Так, иностранные граждане, пользуюu.;,ИЕ:СЯ ди
пломатическим иммунитетом, не могут быть привлечены к 
уголовной ответственности. Они также не могут БL1ТЬ прину
дительно вызваны в суд для дачи показаниЙ. Вопрос о НС
правомерных действиях с их стороны может решаться ТОЛL
ко дипломатическим путем. Поэтому в части 2 ст. 4 УГ;К 3.1-

фиксировано, что в отношении лиц, обладающих иммуните
том, Уголовно-процессуальный кодекс применяется :3 Ч<J.СТИ, 
не противоречащей международным договорам и СGГ.lзше
ниям, участницей которых является Республика Узбекv.стан. 

4. Порядок сношений судоп, прокуроров, слсдосз
телей с соответствующими учреждениями иностранных 
государств и исполнение их поручений о произсоДст&с 

процессуальных действий 

Выход Республики Узбекистан на международную арену, 
признание ее в качестве полноправного субъекта междуна
родного права, вступление в международные организации, 

занимающиеся сотрудничеством в борьбе с преступностью, 
обусловливают необходимость сношений судов, про,(уроров, 
следователей с соответствующими учреждениями VoHoCTpaH
ных государств. Да и преступность не признает националь
ных границ, особенно в СНГ, где они продолжают оставать
ся "прозрачными". 

Порядок сношений судов, прокуророз, слеДОБ<пелей с 
соответствующими учреждениями Иl-'остранных государств 

по вопросам выдачи обвиняемых и исполнения ПОРУ4ений о 
производстве отдельных процессуальных действий v,lреде
ляется законодательством РУз, договорами и согл;:;.шения
ми, заключенными РУз с другими государствD.МИ (ст. 5 УПК). 

Основными направлениями международного сотрудни
чества в борьбе с преступностью яsляются Сilедуюw,;!lе: 

а) выдача преступников и оказание правовой помощи по 
уголовным делам (экстрадиция); 

б) научно-информационное (обмен национальным науч
ным и практическим опытом, обсуждение проблем и прове
дение совместных исследований); 

40 



в) оказание профессионально-технической помощи госу
дарствам в их борьбе с уголовной преступностью; 

г) ДGговорно-правовая координация борьбы с преступле
ниями, затрагива;~щими несколько государств (сотрудни
чество государств по борьбе с отдельными видами преступ
лений на основе международных соглашений). 

ИСХGДЯ из указанных основных направлений, сношения 
судов, прокуроров и следователей с соответствующими уч
реждениями иностранных государств осуществляется, как 

правило, в двух 'формах: в рамках международных органов и 
организаций (Про;-рамма ООН по международному контро
лю за наркотиками в Узбекистане, Национальное централь
ное бюро Интерпола в Узбекистане) и на основе междуна
родных соглашений. Так, постановлением Кабинета Мини
стров РУз NQ 073 от 29 ноября 1994 года утверждено Поло-

, I жение о Национальном центральном бюро Интерпола в РУз. 
В соотsетствии с ним отделение Интерпола является коор
динационным центром в составе МВД нашей страны по во
просам борьбы с международной преступностью. Оно руко
водствуется в своей деятельности Конституцией, законами и 
иными правовь:мv. актами РУз, международными договора
ми, участниками которых является Узбекистан, Уставом и 
дру..-ими нормативными актами Международной организации 
уголовной полици:l., Положением о Национальном централь
ном бюро Интерпсла в РУз и нормативными актами МВД 
нашей страны. Национальное центральное бюро Интерпола 
осуществляет свои функции только по вопросам борьбы с 
общеуголовной преступностью. 

В вопросах исполнения поручений иностранных учрежде
ний о производс.ве процессуальных действий тесно пере
плетаются нормы национального законодательства и меж-, 

дународного права. Основой такого переплетения должно 
быть положение о том, что ,национальная правовая норма, 
относящаяся к проблемам международного права, может 
быть и становится международно-правовой нормой только в 
том случае, если она закреплена в международном догово

ре или через международную практику приобрела характер 
международной обычной нормы. С другой стороны, между
народное право оказывает влияние на внутригосударствен

ное право, восполняя новыми нормами, конкретизируя и 

расширяя его. 
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Одной из черт международного сотрудничества в сфере 
предупреждения преступлений, борьбы с преступностью и 
обращения с правонарушителями является разработка из
вестного числа международных норм, стандартов, правил, 

руководящиХ' начал и т.п., зафиксированных в различного 
рода международных соглашениях и документах, ка

сающихся обеспечения прав человека в связи с борьбой с 
преступностью. 

Во Всеобщей декларации прав человека (1948г.) и осо
бенно в Международном пакте о гражданских и палитиче
ских правах (1966г.) сформулированы такие давно сложив
шиеся демократические принципы уголовного судопроиз

водства как презумпция невиновности и обеспечения ком
петентными властями средств правовой защиты. Эти сред
ства могут быть предоставлены только в том случае, если 
исполнение иностранных учреждений о производстве про
цессуальных действий будет осуществляться судами и 
следственными органами. В Кодексе поведения должност
ных лиц по поддержанию правопорядка, одобренном в 1979 
году XXXIV сессией Генеральной Ассамблеи ООН, также от
мечается необходимость исполнения национальными суда
ми и следственными органами переданных им поручений 
иностранных учреждений о производстве отдельных судеб
ных и следственных действий. 

Поручения иностранных учреждений о производстве про
цессуальных действий, названных в СТ. 6 УПК, должно на
правляться в Министерство юстиции или в Прокуратуру 
Республики Узбекистан. Если они поступают непосред
ственно в суд или в следственные органы, то могут быть ис
полнены только по согласованию соответственно с Мини
стерством юстиции или ПрокураТУРQЙ Республики Узбе
кистан. Иными словами, эти органы дают разрешение на 
исполнен~е поручений иностранных учреждений. о произ
водстве процессуальных действий. 

Исключение закон допускает лишь для Верховного суда 
РУз, который, являясь её главным судебным органом и оли
цетворяя судебную власть в системе судов общей юрисдик
ции, осуществляет контакты с соответствующими учрежде

ниями иностранных государств по вопросам производства 

процессуальных действий напрямую. Следовательно, Вер
ховному суду не требуется соглаСОВblвать исполнение пору-

42 



• ! l' 

чений иностранных учреждений с МVlнистерством юстиции 
или Прокуратурой Республики Узбекистан (ч.3 СТ. 6 УПК). 

При исполнении на территории Узбекистана поручений 
иностранных учреждений производство допроса свидете
лей,' обвиняемых, экспертов и других лиц, а также обысков, 
изъятия и переда'-iИ вещественных доказательств, составле

ния и пересылки необходимых документов ведется в соот
ветствии с законодательством, действующим на момент их 
осуществления, независимо от места соsершения преступ

ления. 

Если по какой-либо причине поручеНИG иностранного уч
реждения не может быть исполнено, полученные от этих уч
реждений документы возsращаются через Министерство 
юстицVo;'-' или Про.<уратуру РУз учреждению, от которого ис
ходило поручеНИG, с указанием причин, воспрепятство-

вавших его исполнению. (ч.2 ст. 6 УПК). 

5. Поруче:11ие о возбуждении уголовного дела 

При исполнении поручения иностранного учрежднния о 

возбуждении уголовного дела в отношении гражданина РУз 
речь идет о конкретных преступлениях, наказуемых по на

циональному уголовному законодательству, и о деятель

ности правоохранительных органов суверенных государств. 

Поэтому реализация такого поручения язляется проблемой 
деликатной и сложной. 

Поручение иностранного учреждения о возбуждении уго
ловного дела в отношении гражданина РУз, совершившего 
преступления на территории другого государства и вер

нувшегося в РУз, рассматривается Прокуратурой РУз, кото
рая проверяет обоснованность требования о возбуждении' 
дела ('1.1 ст. 7 УПК). 

Согласно ст. 72 Конвенции о правовой помощи и право
вых отношениях ilO гражданским, семейным и уголовным 
делам от 22 января 1993 ГОАа каждая договаривающаяся 
сторона должна по поручению другого договаривающегося 

государства осуществлять в соответствии со своим законо

дательством уголовное преследование против собственных 
граждан, подозреваемых в том, что они совершили на тер

ритории запрашивающей стороны преступление. Если пре
ступление, по которому возбуждено уголовное дело, влечет 
за собой гражданско-правовые требования лиц, понесших 
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ущерб от преступления, э-;-и требования при наличии их хо
датайств о возмещении ущерба рассматриваются в данном 
деле. 

Поручение об'осуществлении YГO~OBHOГO преследования 
должно содержать: наименование зс:.прашивающего учреж

дения, описание деяния, в связи с которым направлено по

ручение об осуществлении преследования, точное указание 
времени и места совершения деяния, текст положения за

кона запрашивающей страны, на основании которого деяние 
признается преступлением, а также текст других правовых 

норм, имеющих существенное значение для производства 

по делу; фамилию и имя подозреваемого лица, его граж
данство, а также другие сведения о его ЛVlчности; заявление 

потерпевшего по уголовному делу, возбуждаемого по заяв-
r I лению потерпевшего, и заявление о возмещении вреда; 

указание размера ущерба, причиненного преступлением. К 
поручению прилагаются имеющиеся в распоряжении за

прашивающей стороны материалы уголовного преследова
ния, а также доказательства. 

В соответствиО1 с УПК, о результатах проверки уведом
ляется учреждение, приславшее поручения. Если в отноше
нии лица, о котором было поручение, произведено рассле
дование и постановлен приговор, то по вступлении его в за

конную силу соответствующему учреждению иностранного 

государства вместе с извещением о состоявшемся решении 

направляется заверенная копия при говора. 

В отношении гражданина иностранного государства, со
вершившего преступление на территории РУз и выехавшего 
за её пределы, все собранные органами дознания и пред
варительного следствия материалы передаются в Прокура
туру РУз, которая решает вопрос о направлении соответ
ствующим учреждениям иностранного государства требова
ния о возбуждении дела. (ст. 7 УПК). 

При направлении запрашивающему государству возбуж
денного уголовного дела расследование по этому делу про

должается запрашиваемой страной в соответствии со своим 
законодательством. Каждый из находящихся в деле доку
ментов должен быть заверен гербовой печатью компетент
ного учреждения юстиции запрашивающего государства, 

Если обвиняемый в момент направления поручения об осу
ществлении преследования содержится под стражей на 
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территории запрашивающего государства, он доставляется 

на территорию запрашиваемой страны. 
Запрашиваемая страна обязана уведомить запраши

вающее государство об окончательном решении. По прось
бе запрашивающего государства могут быть направлены и 
все материалы уголовного дела для окончательно,-о реше

ния возникающих вопросов. 

Если договаривающейся стране было направлено пору
чение об осуществлении уголовного преследования после 
вступления в силу приговора или принятием учреждением 

запрашиваемого государства иного окончательного реше

ния, уголовное дело не может быть возбуждено учрежде
ниями запрашивающей страны, а возбужденное ими дело 
подлежит прекращению. Каждая из стран при расследова
нии преступлений и рассмотрении уголовных дел судами 
учитывает предусмотренные национальным законодатель

ством смягчающие ответственность обстоятельства незави
сима от того, на чьей территории они возникли. При обви
нении одного лица или группы лиц в совершении нескольких 

преступлений, дела о которых подсудны судам двух или бо
лее стран, рассматривать их компетентен суд того госу

дарства, на территории которого закончено предваритель

ное расследование. В этом случае дело рассматривается по 
правилам судопроизводства этой страны. 

б. Требование о выдаче лица иностранным госудnр
ством и пределы его ответственности. Отказ о выдnч(.' 

лица другому государству 

в случаях и порядке, предусмотренных международными 
договорами и соглашениями, Прокуратура РУз обращается к 
соответствующим учреждениям иностранного государства с 

требованием о выдаче лица, СQвершившего преступления 
на территории Республики Узбекистан, если в отношении 
него возбуждено уголовное дело или вынесен обвинитель
ный приговор. (ч.1 ст. 7 УПК). 

Вопросы о выдаче лица иностранному государству ре
шаются в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголов
ным делам от 22 января 1993 года, международными обяза
TeлbcTBaMи и внутренним законодательством. Выдачу лица, 
совершившего преступление, следует рассматривать ка:< 
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сотрудничество государств в сфере борьбы с преступ
ностью. Для решения вопроса о выдаче нужно требование 
об этом. Само основание требовать выдачи вытекает из то
го фаr..'Та, что требующее государство у/хе обладает суве
ренной властью г.ривлекать к уголовной ответственности и 
осудить т;:>ебуемоа лицо. Однако государство, фактически, 
на определенное е::ремя лишено возможности осуществить 

судебhУЮ власть по своим законам ВВИДУ отсутствия винов
ного лица. 

Особенность Воiдачи л.ща, совершившего преступление, 
заключается именно в том, что наша страна, 9братившаяся 
с просьбой о правовой помощи, оставляет лишь за собой 
право россмотрения уголовного дела, назначения и испол

нения наказания. Поэтому закон требует о отношении такого 
лица наличия возбужденv.я уголовного дела или обвини
тельного приговора. Выдавая лицо, совершившее преступ
ление, государство, на территории которого скрывается та

кое лицо, оказывает требующей выдачи Республике Узбе
кистан правовую помощь в реализации ее законов. Сама по 
себе 301дача является не наказанием, а только мерой, сп 0-
собстсующей прv,менению наказания, и выдача представля
ет процесс передачи л ИL..:,а , совершившего преступление, 
одним государством другому в соответствии с нормами 

международного г.рава. 

Таким образом, под выдачей 'лица, совершившего пре
ступление, следует понимать основанный на международных 
договорах и общепризнанных принципах международного 
права акт правовой помощи, состоящий в передаче обви
няемого или осужденного государством, на территории ко

торого он нахо,J.:t.ТСЯ, требующы.-:у его передачи госу
даРСТБУ, на территории крторого требуемое лицо соверши, 
ло преступление или гражданином которого оно является, 

или государству, потерпее::шему от преступления, ДЛЯ при

влечения его к УiОЛОВНОЙ ответственности или ДЛЯ приведе
ния в исполнение приговора. 

Выдача предполаг ает правовое отношение между двумя 
lосударствами, выражающееся в форме взаимного согла
шения, которое может быть или молчаливое, определяемое 
по началу взаимности, или пи('ьменное, заключаемое в виде 

договора. При этом любое государство крайне заинтересо
Бано в пресечении преступлений и наказании преступников, 
которые нарушают территориальные законы. В случае со-
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вершения преступником побега на территорию другого го
сударства заинтересованная сторона в состоянии запо~у

чить виновного только лишь при наличии договора о выдачt; 

с тем государством, на территории которого нашел убежи
ще беглый преступник, посколы\.'у только договор устан:=:
вливаеl' взаимные обязательства его участников. Именно 
договоры о выдаче позволяют Договаривающимся CTOPOH~M 

требовать выдачи подозреваемого или Gсужденного от дру
гого государства, в котором он СКРЬiвается. Выдача Чё1СТО 
имеет место на условиях взаимности. Принципу взu.ИМНОС'~i 
следуют некоторые государства в своей практике vi законо
дательстве. При отсутствии договора о выдаче каждое инс
странное государство вправе как выдать требуемое лицо. 
так и отказать в его выдаче. Любая странй вправе решuт~, 
вопрос о выдаче по своему усмотрению, 1/1СХОДЯ из свои;.; 

интересов. Никто не может навязать ему обязателы;тва сле .. 
довать принципу взаимности. Кроме того, принцип взаим
ности требует выполнения ряда условий. Если два или бо
лее государства осуществляют свои взаимоотношения на 

основе принципа взаимности, они, как правило, не удовлет

воряются обыкновенным равновесием, характеризующим 
вообще договорное улаживание подобных отноu.;ениЙ. Е.; 
сущности их целью является нечто большее: соотношение 
между их противоположными правами и обязанностюloИ 
должно быть организовано так, чтобы получиласu полr;ая 
взаимная обусловленность: действие одного КОМПЛ6кса прав 
и обязательств было бы непременно и неразрывно связано 
с действием противоположного или противоположных ком
плексов прав и обязательств. Иными словами, отыскиваетсs;, 
создание такого положения, при ~OTOPOM одна сторона мо

жет осуществлять свои права и обязательства m1ШЬ при 
условии, что другая сторона действует таким же образом. 
Соблюдение этих требований ocoqeHHo важно то г.с.а , когда 
выдача преступников осуществляется в отсутствие догово

ров о выдаче на основе взаимности. 

Существуют и общепризнанные нравственные принципы 
человечества на основе которых может происходить выдача 

лица, совершившего преступление, другому государстзу. 

Эти нравственные принципы закреплены во многих между
народных документах, в том числе в Уставе ООН, Всеобще~. 
декларации прав человека, Декларации ООН о ликвидации 
всех видов расовой дискриминации, Конвенции о пред-
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упреждении гено;,;,ида и наказании за него, Пактах о правах 
человека и в других документах. Нрс:.эственные нормы меж
дународного сообщества наций становятсs; императивными 
и поощряют сотрудничество государств, направленное на 

развитие уваженv.я к правам и основным свободам для всех 
людей. Поэтому преследование и требозание выдачи лиц, 
совершивших преступления, в отсутствие договоров о выда

че MOryт быть основаны на нравственных принципах челове
чества. 

заJ$ОН обязывает, чтобы требование о выдаче, как прави-
ЛО,содержало: , 

1} фамилию, имя, отчество обвиняемого (осужденного), 
год рождения, сведения о гражданстве, описания его внеш

ности или фотокарточку; 
2) изложение фактических обстоятельств совершенного 

преступления с приведением текста закона, предусматри

вающего ответственность за это преступление, и указанием 

санкции; 

З} сведения о месте и времени постановления приговора, 1 
о вступлении его в законную силу. 

К требованию о выдаче лица прилагаются копия пригово
ра либо постановления о привлечении к участию в деле в 
качестве обвиняемого (ст. 8 УПК). Эти условия облегчают 
розыск обвиняемого или осужденного, решение вопроса о 
его выдаче и предупреждают возможность допущения 

ошибки, а также отказа в выдаче по причине трудностей 
установления такого лица. 

Одним из важных вопросов требования с выдаче лица 
иностранным государством является проблема определения 
круга преступлений, влекущих выдачу. В практике межгосу-
дарственных отношений сложился принцип, согласно кото- \ 
рому государство вправе обратиться с требованием о выда- I 
че не за любое преступление, предусмотренное его уголов- . 
ным законодательством. Ограничение круга преступлений, 1 

влекущих в~дачу, б~IЛО вызвано разли-;ием праВОВ:-IХ c~- 1,' 

стем, разнои оценкои одних и тех же преступных деиствии, 

отсутствием единообразия в совокупности наказаний, пред- 1,1 
усмотренных национальными уголовными законами. • 

Согласовывая правила выдачи, государства в договорах и 
конвенциях о вы,r;.зче ныне указывают только такие правона

рушения, которые являются Гlреступными по законом этих 

стран. Иньfми словами, в праве выдачи преступников как 
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в теории, так в практике закрепилась доктрина "двойного 
вменения", согласно которой лицо может быть выдано толь
ко тогда, когда совершенное им деяния является преступ

лением по законодательству как требующего государства, 
так и государства, к которому обращено требование о ВЫД::
че. 

"Двойное вменение" не означает абсолютней то;.кде
ственности содержания и названия закона, у,:::танавл:,-:

вающего преступность деЯliiliЯ в соответствующих госу

дарствах, юридическое назва, • .I1е преступления может быт;.. 
и иным. Достаточно, если действия, содержащие преступ
ление требующим государством состазляют преступление и 
в стране, в которой беглец ра:;ыскивi.1СТСЯ для выдачи. 

В договорной практике государств сложились следующие 
способы Оilределения престуг.лениЙ, влекущих 8Ыдачу: (1) 
указание в конвенциях и договорах о выдаче перэчня пре

ступлений, влекущих выдачу; б} определения минимума 
размера наказания преступлений, совершение которых вле
кут выдачу; в} применение критерия тяжести с указание:Vl 
перечня преступлениЙ. 

Не менее важным вопросом является установление объ
ема уголовного преследования выданного лица. Иnогда вы
данное лицо совершает несколько преступлений, но в соот
ветствии с требованием оно выдается только за одно из 
них. Другое преступление становится известно требующему 
выдачи государству гораздо позднее, т. е. после соверше

ния акта выдачи. В связи с этим возникают вопросы: может 
ли государство, которому было выдано лицо, совершившее 
преступления осудить и наказать последнего за преступле

ние за которое оно не было выдано; требуется ли для этого 
согласие государства. к которому было обращено требова
ние о выдаче. 

Выданное лицо может подвергаться наказанию только ~3 
преступление, по поводу которого состоялась выдача. Вы
ход за пределы уголовного преследования, разрешенного в 

процессе выдачи, мог бы привести к произволу в отношении 
выданного лица, нарушению того принципа, что всякая вы

дача может осуществляться лишь по соглашению сторон. 

Неполучение согласия выдавшего г.ицо государства означз
ло бы ущемление его интересов, неуважение его государ
ственного суверенитета. В этой связи теория и практика 
пошли по пути признания правила, что осуждение за другое 

49 



преступление допустимо только в том случае, когда на это 

дает согласие государство, к которому было обращено тре
бование о выдаче. Это положение вошло в институт выдачи 
лица, совершившего преступление, как принцип специали

зации. 

При~цип специализации предусматривает три ог~аниче
ния, которые влияют на полномочия государств в Liопросе 

преследования выданного лица: 

а) запрещение преследовать в уголовном пор~~дке за 
преступление, не предусмотренное в требовании о В':,.lДаче. 

б) запрещение передавать выданное лицо третьему госу
дарству; 

в) запрещение лишать всеми другими способами личной 
свободы выданного лица за деяния, предшествоваВL,;Jие вы
даче. 

Государство, представив требование о выдаче за извест
ное преступление, тем самым молчаливо берет на себя 
обязательство не преследовать выданное лица за другие 
преступления, не названные в требовании. 

В процессе выдачи во взаимоотношения между собой 
вступают не отдельные индивиды, а суверенные госу

дарства. Обязанность выдачи лиц, совершивших преступле
ния, у государств, как уже подчеркивалось, возникает лишь 

при наличии договора о выдаче. Государство, удовлетворяя 
просьбу требующей выдачи страны, дает свое согласие и 
передает ей лицо независимо от согласия последнего для 
привлечения к уголовной ответственности только за то пре

ступление, которое было указано в требовании lЗ соот
ветствии с договором о выдаче. 

Государство, чье требование было удозлетворено, может 
выйти за пределы уголовного преследования только в ис
ключительных случаях, указанных сторонами в самом дого

воре. Поэтому при установлении объема уголовного пр~
следования первостепенное значение играет согласие не 

самого виновного лица, а государства, в котором оно скры

валось. Согласие государства, выдавшего лицо, совер
шившего преступление, не требуется лишь в том случае, 
когда такое лицо после осуждения или наказания за пре

ступление, за совершение которого оно было выдано, имело 
достаточно времени, чтобы покинуть пределы этого госу
дарства или когда вернулось обратно в эту страну. Это по
ложение закреплено во многих договорах о выдаче. Уголов-
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но-процессуальный кодекс РУз в ст. 9 устанавливает преде
лы ответственности выданного лица. Так, лицо выданное 
Респуб;lике Узбекистан иностранным государством не мо'" 
жет быть привлечено к уголовной ответственности, подверг
нуто наказанию, а также передано третьему государству за 

преступление, которое было совершено им до выдачи и за 
которое оно не было выдано, без согласия государства, его 
выдавшего. 

Таким образом, при заключении конвенции и двухсторон
них договоров о выдаче закрепление прl(1НЦVlпа специализа

ции является общепризнанным. Согласно этому ПРИНЦИПУ 
лицо может быть осуждено или наказано лишь за то пре
ступление, за которое оно выдано. Для привлечения к уго
ловной ответственности за иное преступление требуется 

, I согласие выдавшего его государства. Для получения согла
сия в этих случаях необходимо вновь направить соответ
ствующему государству требование о выдаче. 

В выдаче преступников возможны исключения, которые 
позволяют государствам отказывать в выдаче лиц даже при 

наличии договоров о выдаче. 

В уголовно-процессуальном кодексе Республики Узбе
кистан закреплены следующие основания отказа в выдаче 

лица другому государству. В соответствии со ст. 10 УПК вы
дача л.ща другому государству не допускается если: 

1) ЛVlцо, выдачи которого требуют, является гражданином 
Республики Узбекистан и иное не предусмотрено договора
ми и соглашениями, заключенными Республикой Узбекистан 
с другими государствами; 

2) преступление совершено на территории Республики 
Узбекистан; 

3) в отношение лица уже вынесен и вступил в законную' 
силу приговор по обвинению в том же преступление, за ко
торое требуют его выдачи, или имеется постановление о 
прекращении уголовного дела по тому же обвинению; 

4) по законодательству Республики Узбекистан дело не 
может быть возбуждено или приговор не может быть приве
ден в исполнение вследствие истечения сроков давности 

или по иному законному основанию; 

5) деяние, послужившее основанием требования о выда
че, по законодательству Республики Узбекистан не является 
преступлением. 
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По соглашению сторон могут C.:.iTb установлены и д:Jугие 
основания для отказа в выдаче г.;:;еступника. 

При отказе в выдаче лица другому государству приме
няется принцип невыдачи собственных гражда~l. Практика 
невыдачи собственных гражда:-i известна институту Е;ыдачи с 
давних пор. В договорной про.,пике политика неВL:даЧill соб
ственных граждан появилась C,lepBbIe в соглашениях между 
Францией и Нидерландами 8 1736 году, гдс было констати
ровано, что, как правило, жители не должны быть оторваны 
от юрисдикции своих судов. С тех пор принцип кевыдачи 
своих граждан стал применяться в ДОГ080РНОЙ практике 
многих государств, так как ка;.кдыЙ гражданин может быть 
привлечен к УГОЛО8НОЙ ответственности по УГОЛО8Н~:М зако
нам только своего государства. Существование территори
альной юрисдикции не оспаривается ни одним из госу
дарств в мире. 

Основной аргумент невыдачи собственных граждан со
стоит в том, что, с одной стороны, существует общеприз
нанный принцип уважения государственного суверенитета, а 
с другой стороны, - взаимной ответственности личности и 
государства, которое призвано обеспечить не отчуждае
мость прав и свобод человека и самое широкое их исполь
зование каждым. Ответственность государства перед лич
ностью заключается не только в обеспечении защиты инте
ресов граждан, когда они нарушены, но и в предоставлении 

ему возможности реализовать свое право обвиняемого на 
защиту по закону отечества, перед национальным судом 

своей страны, уголовные законы которой также предусмат
ривают привлечение его к ответственности за содейнное по 

принципу гражданства. 

Включение принципа невыдачи собственных граждан в 
договоры о правовой помощи Республики Узбекистан с дру
гими странами не 9значает, что виновные лица освобожда-: 
ются от привлечения к уголовной ответственности. В ряде 
договоров о правовой помощи закреплено, что договари
~ающаяся сторона обязуется по требованию другой догова
ривающейся стороны возбуждать в соответствии со своим 
законодательством уголовное преследование против сзоего 

гражданина, который на территории другой договари
вающейся стороны совершил преступление, влекущее вы
дачу: О результатах уголовного преследования БИНОВНОГС 
лица государство обязано сообщить стороне, которая обра-
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тилась с требовагlием о возбуждеНИ;1 уголовного преследо
вания. 

8 качестве осн.)вания отказа в выдаче преступников в до
говорах и конвенциях приводитс~ СОВершение преступления 

на территории с.ороны, к котерой обращено требование. 
Заинтересованные страны твердо закреПИilИ территориаль
ную юрисдикцию, руководствуясь при Э-.-GМ общепризнан
ным г.ринципом совремемного межд.УН&jJОДНОГО права -
принц~пом уважения государстсенного суверенитета. Сле
довательно, в случае соверше/-,VoЯ преступления граждани

ном одной страны на терр"."IТОРИ;.1 другой, где это лицо было 
задержано, последняя имеет преимущественное право на

казания виновного за наРУLl.lения его УГОЛG8НЫХ законов. Тем 
самым Договариsающиеся стороны пр:r.~нают приоритет 

территориального действия уголов;,')го закона перед прин
ципом гражданства. 

В выдаче преступника отказываеТСЯ и 6 тех случаях, ког
да по законодательству одной из С";-ОРОН уголовное пресле
AOBaHoIie не может быть возбуждено или не может быть при
веден в исполнение приговор вследствие истечения срока 

даВНGСТИ или по иному законному основанию. Решение во
проса об истечении срока давности ДОЛЖhО вытекать из за
конодыельства страны, к которой обращено требо::<ание о 
выдаче. Выдача не производится, еСJiИ по законодательству 
одной из сторон истек срок давности в отношении совер
шенного действия или вынесенного наказания. Но при этом 
прапv.ка при решении вопроса об определении ера!э дав
ности пошла по пути закрепления 8 СОГJiаше~ию' 'I'I\Ш, 

устанавливающей равную силу национс:..льных З:"КG. ~L,J,a
тельств по этому ПОВОДУ обеих сторон или отражающей 
предпочтение законодательству государст~:з., к которому 

обращено требование . 
. Государства П;JИ заключении договоров R :. эчестве одного 

из оснований отказа в выдаче указывают на T~) обстоятель
ство, что на территории страны, к KOTOP()~ обращено требо
вание, по тому же преступлонию был вынесен приговор или 
постановление о прэкращении преследования по делу. Этот 
принцип известен в международном уголовном праве и за

креплен почти во всех конвенциях и двухсторонних .~()ГOBO· 

рах о правовой помощи. В этом проявляется правило, что 
одно лицо не может два раза отвечать за одно и то же пре

ступление. 
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В выдаче может быть также отказано в тех случаях, когда 
требуемым лицом совершено преступление политического 
характера. Данное исключение из правила тесно связано с 
представлением права убежища. Если б:':'1 выдача преступ
ников применялас;;;, ко всем преступлениям, то конституци

онное закрепление убежища не имело бы никакого значе
ния. 

ПРИгlцип невыдачи пол;"тических преступников не рас
пространяется на лиц, со:зершивших международные ПР6-

ступления. Последние подлежат беЗУСЛОQНОЙ выдаче. В со
ответствии с Декларацией о территор~аг.ЬhОМ убежище, 
принятой Генеральной Ассамблей ООН 3 ее резолюции 2312 
(XXII) от 14 декабря 1967 года, на право искать убежище и 
пользоваться им не может ссылаться лицо, в отношении ко

торого существуют серьезные основания полагать, что оно 

совершило преступления против мира, военные преступле

ния и преступления против человечества. 

В выдаче также отказывается, если совершенное деяние 
не является уголоано наказуемым по законам Республики 
Узбекистан, к которой обращено требование о выдаче, а 
равно в случаях, если требование предъявлено за соверше
ние деяния, не влекущего выдачу. 

Если в выдаче было отказано, то наша республика, к ко
торой обращено требованlt1е о выдаче, должна известить об 
этом другую сторону с указанием причин отказа выдачи. Это 
положение, как правило, включается в тексты договоров об 
оказании правово;/t помощи. 

Таким образом, институт выдачи лица содержит обще
установленное правило, исключающее БЫдачу некоторых 

категорий лиц, совершивших преступления. Договари
вающиеся стороны включают перечень оснований для отка
за в выдаче в конвенции и договоры по данному предмету. 

Этот перечень не является исчерпывающим. Поэтому сто
роны по ~заимному согласию могут указать и иные основа

ния. Тем не менее общепризнанные основания для отказа в 
выдаче носят ограниченный характер, так как расширение 
этих случаев привело бы к тому, что соглашениями о выдаче 
не была бы достигнута основная цель - передача лиц, со
вершивших преСТ'Iпления, заинтересованному государству 

для осуществления правосудия в отношении совершенного 

преступления или отбыванv1Я наказания. 
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• ГЛАВА 111. ПРИНЦИПЫ уrоловного ПРОЦЕССА 

1. Понятие и значение принципо:: уголовного г:роцесса 

: Слово "принцип" происход.lt"," от ла";инского "principium", 
что означает "основа", "основополагающее начало". 

В уголовно-процессуальной ЛИТературе были ВЬiсказаны 
различные взгляды на процессуалi:.ные принципы, но при 

всем различии они сходны в о,,:;,ном: принципы - это общие 
руководящие положения, на которых строится уголовный 
процеСС.J Так как уголовно-процессуальная деятельность 
может осуществляться только на началах и в формах, пред-' 
писанных законом, то и основные положения, на которых 

зиждется эта деятельность, должны быть закреплены зако
ном. 

Таким образом, принципами уголовного процесса явля
ются основные правовые положения (нормы общего и руко
водящего значения), которые определяют построение всех 
его стадий, форм И институтов и обеспечивают выполнение 
СТQЯЩИХ перед ним задач. 

'Принципы выражают сущность и содержание уголовного 
процесса, характеризуют самые важные его свойства и ка
чественные черты, предмет и метод процессуально-~ регу

лирования. 

Будучи нормами большей общности, принципы обуслов
ливают решение всех вопросов, возникающих в ходе прак

тической деятельности. Если в процессуальном ПРalзе обна
руживаются проблемы или противоречия между от,r,елы-:ыми 
нормами, то ключом к разрешению возникших заТ~УДI-'ЗНИЙ 
служат принципы. 

По своему существу принципы носят ИiJJперативный, 
властно-повелительный характер, они содержат общеобяза
телрные предписания, исполнение которых обеСilечивается 
государством .] 

Как категория идеологическая принципы формируются 
под воздействием общественно-политических идей, но ре
гулятором процессуальной деятельности и возникающих в 

её Сфере правовых отношений являются не сами идеи, а 
основанные на них нормы-принципы. Пока идеи не закреп
лены в нормах права, они остаются началами правосозна

ния, научными выводами, но не принципами уголовного 

процесса. 
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.--!ормативность принципов - важнейшее их качество, не
отделимое от природы угог.овного процесса как особого ро
да государственно-правовой доятельности. Своим адреса
том они имеют человека и гражданина и соответствующие 

.осуд.арс-;венные органы. Органы государства, ведущие 
процесс, должны действовать на оснсае установленных 
принципоа и несут все последствия, связанные с их нару

шением. 

Народ Республики Узбекистан, сознавая себя частью ми
рового сообщества, принял КОhСТИТУЦИЮ РУз, В KOTOpo;i! за
писаны общепризнанные и отраженные в ряде международ
но-правовых документов права человека и гражданина, 

принципы правосудия. 

Все принципы неразрывно связаны между собой и обра
зуют единую совокупность прасовых начал, одинако;ю зна

чимых для достижения ..."элеЙ уголовного процесса. Каждый 
из них определяет такую сторону судопроизводства, без ко
торой невозможно правильное осуществление его ::шдач. 

Некоторые принципы закреплены в КОНСТИТУЦOllи РУз, Б 
отдельных её статьях в виде особых правовых правил 
(статьи 26, 112, 113, 116 Конституции). Конституционные 
принципы включены и в основные положения УПК. 

Г,ринципы действуют в ~'::'MKax целостной сист':;мы, где 

сущ.-iOСТЬ и значение каждого принципа обуслоrзЛ;.t,ааются не 
толu;{о собственным содержан,,",ем, но и функцио;-;ироsанием 
всей системы, где нарушение любого ПРИНЦИ;lа приводит 
об::,;чно к нарушению других принципов и тем сс.мым к на
РУ~дНИЮ законности при производстве по делу. 

Конституция и УПК, принятый 22 сентября ~ 994 года и 
вве,с,енный в действие 1 апреля 1995 года значительно углу
били и обогатили демократическое содержание принципов, 
расширили диапазон их применения, усовершенствовал;.tl 

формулировку отдельных начал, укрепили гс.рантиЙную 
обеспеченность принципов. 

Однако не все принципы реализуются на всех стадиях 
ПРОV'iзводства по делу. Пределы осуществления того или 
иного принципа определяются общими задачами уголовного 
СУДОilроизводства и непосредственnыми задачами конкрет

HO.ll стадии. По мнению некоторых процессуалистов к прин
ципам процесса относятся те правовые положения, которые 

определяют построение судебного разбирательства как 
центральной стадии процесса и находят то или иное выра-
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жение хотя бы в одной из стадий, предшествующих судеб
ному рззбирательству или сr:едующих за ним. И это верно. 
Другие же относят к ПРИНЦИl1ам только правовые положе
ния, ссюйственныа всем стадиям процесса. 1 С чем вряд ли 
можно согласиться. 

В у.оловно-процессуальном кодексе РУз закреплены 
следующие принципы: законность (ст.11:; осуществление 
правосудия только судом (ст.12); коллегиальность и едино
личность рассмотрения уголовных дел (ст.1З); независи
мость судей и подчинение их только закону (ст.14); обяза
тельность возбуждения уголовного дела (ст.15); осущест
вление правосудия на началах равенства граждан перед за

коном и судом (ст.16); уважение чести и достоинства лич
ности (ст.17); охрана прав и свобод граждан (ст.18); откры
тое разбирательство уголовных дел в судах (ст.19); язык, на 
котором ведется производство по уголовному делу (ст.20); 
участие общественности в производстве по уголовным де
лам (ст.21); установление истины (ст.22); презумпция неви
новности (ст.2З); обеспечение подозреваемому, обвиняе
мому и подсудимому права на защиту (ст.24); состязатель
ность производства в суде (ст.25); непосредственность и 
устность исследования доказательств (ст.26); право обжа
ловаНiI1Я процессуальных действий и решений (ст.27). 

Уголовно-процессуальные принципы, составляя единую и 
целостную систему, находятся между собой в тесной вза
имосвязи и зависимости. Это проявляется не только в слу
жении единой цели, достижению поставленных перед судо
производством задач, но и в том, что любой принцип дей
ствует в рамках общих процессуальных форм. 

Таким образом, значение принципов уголовного процесса 
состоит в том: 

-во-первых, что они ярко выражают демократизм и гума

низм уголовного процесса, определяют его структуру и си

стему; 

-во-вторых, они служат основой для дальнейшего совер
шенствования уголовно-процессуальных норм и отдельных 

уголовно-процессуальных институтов; 

-в-третьих, принципы уголовного процесса являются на

дежной базой ДЛЯ толкования и применения тех уголовно-

1 См: Курс уголовного процесса. Общая часть. М' о 1989. - С.144-17З. 
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процессуальных норм, уяснеН:.1е точного смысла которых 

вызывает затруднения на практикг; 

-в-четвертых, безусловное соблюдение принцv.пов угс
ловного процесса является необходимым и обяз.::<тельным 
условием достижения всех задач уголовного судопроизвод

СТiЗа. 

Поэтому дальнейшее укрепление заКОriНОСТИ Б Уi"ОЛvВНОМ 
процессе, требует строжайшего соблюдения каждого его 
прин~ипа и последовательного осуществления их во всех 

процессуальных стадиях и институтах, а правильное пред

ставление о содержании этих принципов и их СИС-jеме ЕЮ

оружает практических работников необходимым 3fiанием 
перспектив и надлежащего направления своей работ ... !. 

2. Законность 

в условиях становления в Узбекистане демократического 
правового государства особое значение приобреТает стро
жайшее соблюдение законности и прав граждан. Это тем 
более относится к уголовному процессу, поскольку устано
вленный уголовно-процессуальный законодатеЛЬСТЗ0М по
рядок производства по уголовным делам должен способ
ствовать укреплению законности (ч.2 СТ.2 УПК РУз). Рас
крыть преступление, изобличить виновного, назначить ему 
справедливое наказание и, не допустив привлечения к уго

ловной ответственности и осуждения невиновного, ~ащитить 
права и свободы человека в сфере уголовного судопроиз
водства можно только на основе строжайшего соблюдения 
законности. 

Общеправовсй принцип законности закреплен в ст. 15 
Конституции РУз, а применительно (~ уголовному 11роцессу 
выражен в СТ.11 УПК РУз. Он заключает в себе требование 
точного и HeY~10HHOГO соблюдения и исполнения законов 
судьей, прокурором, следователем, дознавателем, защитни
~OM, а также всеми лицами, участвующими в производстве 

по уголовным делам. 

В уголовном процессе, где решается вопрос о судьбе че
ловека, ,строжайшее соблюдение законности особенно не
обходимо. Данный принцип призван обеспечить всесторон
не полное и объективное исследование всех обстоятельств 
дела, правильное в соответствии с законом, рассмотрение и 

разрешение каждого уголовного дела, охрану прав и закон-
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ных интересов участников уголовного судопроизводства, 

воспита~;ие граждан в духе узажения и исполнения законов. / 
Уголсзный процесс как ,с,еятельность органов дознания, 

следств .... я, прокуратуры и суда подробно и детально регла
ментироаан ·законом в гораздо большей степени, чем любая 
другая государственная деятельность, без чего нево::;можно 
раскрытие преступлений, изобличение виновных и их сг.ра
sедливое наказание. Требования соблюдать материальные 
и процессуальные нормы ДJiя должностных лиц органов до

знания, следствия, прокуратуры и суда является необходи
мым условием их эффективн6й деятельности и достижения 
ими задач уголовного судог.роизводства, а нарушение тре

бований закона должностными лицами этих органов может 
повлечь тяжелые и даже в ряде случаев необратимые отри-

, :..J,ательные последствия. На органы дознания, следствия, 
прокуратуры и суда возложена обязанность по разъяснению 
и обеспечению прав и законных интересов всех граждан, 
вовлекаемых в орбиту уголовного судопроизводства, а так
же по ПРCiзильному осуществлению ими своих процессуаль

ных обязанностей, предусмотренных в законе. 
Принцип законности в уголовном судопроизводства 

обеспечивается ВСБМ построением уголовного процесса, где 
в каждой последующей стадии проверяется законность и 
обоснованность решений, принятых в предшествующих ста
диях, и в случае обнаружения нарушений требований закона 
компетентные должностные лица принимают соответствую

щее решение (yrOJiOBHOe дело прекращается в предусмот
ренных законом случаях, направляется на доследование и 

др.). 
Содержание принципа законности в сфере уголовного 

судопроизводства можно определить как обязанность каж-
дого из участников уголовно-процессуальной деятельности 
соблюдать все требования материальных и процессуальных 
законов, в том числе и норм, формулирующих принципы 
этой деятельности. 

Столь широкая трактовка содержания принципа закон
ности в уголовном процессе н~ходит свое обоснование в 
руководящих разъяснениях Пленума Верховного суда РУз. 
Так, например, в постановлении NQ 12 от 2 августа 1997 г. 
"О соблюдении судами процессуального законодательства 
при разбирательстве уголовных дел по первой инстанции" 
Пленум Верховного суда РУз, указал, что "большинство дел 
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судами республики рассматриваются в строгом соот
ветствии с процессуальным законом, однако не изжиты ещё 
серьёзные недостатки, отрицательно вг.ияющие на каче~тзо 
разрешения дел. Нередко нарушается прин:,,:,ип состяза
тельности. гарантированные законом права участников су

дебного процесса... необоснованный отказ в удовлетворе
нии ходатайств участников процесса ... " В связи с этим Пле
нум постановил "обратить внимание судов на неоБХОА/I
мость строгого соблюдения процессуального законодатель
СТDа при судебном разбирательстве уголовных дел ... " 
"поскольку от точного и неукоснительного выполнения ими 
всех требований процессуального законодателЬстi33 .... (;0 

многом зависят всесторонность, полнота и объектизность 
исследоt::ания обстоятельств дела, установление истv:ны и 
воспитательное воздействие судебного прОЦ8Gса". Далее, 
ориентируя кассационные и надзорные инстанции на устра

нение недостатков в работе судов, Пленум в этом поста
нозлении рекомендовал ..... при рассмотрении дел в кас.::а
ционном порядке и в порядке надзора особое внимание об
ращать на соблюдение судами первой инстанции уголовно
П;:JOцессуального законодательства, систематически анали

зировать ошибки в его применении при судебном разбира
тельстве уголовных дел, не оставляя без внимания ни одно
го случая нарушения закона". 1 

Данное постановление Пленума ВеРХОБНаГО суда РУз по
ЗDоляет говорить о широком и многогранном. но весьма 

конкретном содержании принципа законности в уголовном 

процессе. 

Законность - универсальный, всеохватываюLl.\"'Й принцип, 
который находит свое выражение во всех принципах и кор
мах процессуального права, характеризует все СТОРОны yro
ловного судопроизводства. 

З. Осуществление правосудия только СУДОМ 

Указанный принцип, сформулированный в СТ. 12 УПК РУз, 
раскрывает саму суть правосудия: признать лицо виновным 

в совершении преступления, а также подвергнуть его YiO-

1 Сборник Постановлений Пленума Верховного суда РУЗ. 1991-1997. В 
двух томах. t.I.-"Шарк," нашриёт-матбаа концерни. Тошкент, 1997, С.242-
249 
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ЛОВНОlv.у наказанию полномочен только суд своим пригово

ром. Только суд вправе принять решение о применении к 
лицу ПjJинудительной меры медицинского характера. 

В с •. 28 УПК РУз сказано: правосудие в Республике Узбе
кистан осуществляют: Верховный суд Республики Узбе

. кистап, Верховный суд Республики Каракалпакстан, област
ные, Ташкентский городской, районные (городские) и воен
ные суды. 

ПР:..1гщип осуществления правосудия только судом преж
де все;о реализуется в стадии судебного разбиратеЛЬСiва. 
Это придает судебному разбирательству значение важней
шей с,сщии процесса, а суд выделяет из всех иных органов, 
ведущor.х производство по делу, ставит его в особое поло
жение, обязывая выступап:> гарантом прав и свобод челове
ка и гражданина. 

Принцип осуществления правосудия только судом не 
ограничивается судебным разбирательством в суде первой 
инстанции. В каждой из них правосудие происходит в тех 
формах, какие соответствуют характеру и назначению раз-

~ \ 
решаемых в даннои стадии задач. 

: Этот принцип определяет такой правовой режим, при ко
тором отмена или изменение судебных решений допускает
ся не иначе как Бblшестоящим судом и в порядке осущест

вления правосудия по уголовным делам. Ни одно судебное 
решеi-;ие не может быть отменено или изменено каким бы 
то ни было rocYAapcTBeHHblM органом, в том числе высшей 
государственной властью. В этом проявляется не только ис
ключительность, hO и полнота судебной власти: вступившие 
в законную силу решения суда обязательны для всех, не ис
ключая высшие ор.аны власти. 

Исключительное право суда осуществлять правосудие 
исходит из того, что деятельность суда протекает в особом' 
праВОБОМ порядке, который создает такие преимущест~а в 
разрешении уголовных дел, какими не располагает ни одна 

иная форма государственной деятельности. Такой порядок 
заключает в себе наибольшие гарантии для вынесения по 
делу законного, справедливого решения . 
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4. К.:>лг.егиальность и единоnичность рассмотрени:;; 
уголозных дел 

Для обеспечения законности, компетентности и беспри
страстности суда существенное значение имеет правильное 

определение состава суда, который должен рассматривать 
конкретное дело. В настоящее время уголовные дела могут 
рассматриваться в следующих составах: 

- судья единолично - дела о преступлениях, предусмот

ренных частями второй и третьей статьи ~ Уголовного ко
декса РУз (дела о преступлениях, не представляющих 
больu.оЙ общественной опаСI;IОСТИ, за которые законсм 
предусмотрены более мягкие наказания, чем лишение сво
боды; дела о менее тяжких умышленных преступлениях, за 
которые законом предусмотрены наказания в виде лишения 

свободы на срок не свыше пяти лет~ дела о преступлениях 
совершенных по неосторожности, за которые закрном пред

усмотрено наказание в виде лишения свободы); 
- один судья-профессионал и два народных заседател~ -

в таком составе по первой инстанции дело может быть рас
смотрено в любом суде, кроме Верховного суда РУз; 

- три судьи - ПРОфессионала - в таком составе Верхов
ный суд Республики Узбекистан рассматривает дела по 
первой инстанции в составе трех судей (ч.2 СТ.13 УПК). 

В кассационной и надзорной инстанциях проверка закон
ности и обоснованности приговоров и иных решений воз
можны только коллегиальным составом: в судебных колле
гиях судов среднего звена и Верховного суда РУз она осу
ществляется тремя профессионалами, а в. президиумах этих 
судов - при наличи.., б9!lьшинства членов президиума. Пле
нум Верховного суда РУз рассматривает дела при наличии 
не менее двух трет~й его состава (ч.6 СТ.13 УПК). 

КоллегиалЬНОСТЬ.il;)~ешения дел Qзначает, что ни одно 
решение по существу"дела в суде первой инстанции, как и 

. при производстве по делу в вышестоящих судах, не может 
быть принято единолично (кроме случаев, предусмотренных 
Ч.1 СТ.13 УПК), а должно быть выводом судебной коллегии, 
отражающим мнение всех или по крайней мере боль
шинства судей, входящих в её состав. 

Закрепляя принцип коллегиального рассмотрения и раз
решения дел, законодатель не ограничивается только об
щей формулой, но, конкретизируя содержание коллегиаль-
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ности, устанавливает и количественный состав судейской 
коллегии, в котером должно осуществляться производство 

по делу в суде перво~ инстанции, в кассационном и надзор
ном порядке. 

Коллегиальное ОСУLЦествление праВОСУДИQ во всех судРХ 
первой инстанции происходит с участием народных заседа
телей (кроме Верховного суда РУз), которые пользуются 
правами судьи при решении всех вопросов, во::,никаюLЦИХ 

при j:,ассмотрену!и УГОЛОБНОГО дела и постановлении приго
вора. 

5. Нсззсисимость судей и .10дчинение 
их только зак;)ну 

Вет. 112 Конституции РУз записано, что "судьи незави
симы, подчиняются только закону. Какое-либо вмешатель
ство ~ деятельность судей по отправлению право судия нс-

, допустимо И влечет ответственность по закону". 
Данный прин:",;,ип закреплен в СТ.14 УПК РУз: "При осу

LЦествлении праsосудия судьи и народные заседатели неза

висимы и подчиняются только закону. Судьи и народные за
седатели рассматривают и разрешают уголовные дела на 

основе закона". 
. СТ.112 Конституции РУз и СТ.14 УПК устанавливают, что 
судьям и народным заседателям обеспечиваются условия 
дл·я беспрепятственного и эффективного ОСУLЦествления их 
прав и обязанностей. Всякое вмешательство в деятельность 
судьи по ОСУLЦествлению правосудия преследуется по зако

ну. Никто не вправе оказывать давление на судей и народ
ных заседателей и указывать, как должно быть разрешено 
конкретное уголовное дело. Любое воздействие на судей, 
народных заседателей с целью воспрепятствовать объек
tивному рассмотреl:iИЮ дела или добиться вынесения неза-. 
конного решения преследуется в уголовном порядке (ст.23б 
УК РУз). 

Следовательно, принцип независимости судей и народ
ных заседателей и подчинения их только закону ограждае)" 
судей от каких-либо посторонних влияний при рассмотрении 
уголовных дел. В этом - одно из основных значений этого 
принципа уголовного процесса. 
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В законе РУз "О судах" определены гарантии независи
мости судьи, включая меры правовсй защиты, матерv.ально
го и социального обеспечения (ГГа.2 Закона "О судах"). 

Независ.1МОСТЬ судей, кроме того, гарантируется тем, что 
Председатель и судьи Верховного суда не могут быть депу
татами Олий Мажлиса РУз, а также запретом ДЛЯ судей, в 
том числе районных, состоять членами политических партий 
и движений и занимать какую-либо другую оплачиваемую 
должность (ст.112 Конституции РУз). 

Независимость судей возможна при условии подчинения 
их только закону, а подзаконность возможна при условии 

ограждения судей от влияний внешних и внутренних факто
ров. Независимость без подчинения закону может породить 
произвол. Обязанность подчиняться только закону была бы 
по существу сведена на нет, если бы судьи находились в 
зависимом положении от каких-либо ведомств ИЛ:ll долж
ностных лиц. 

Во всех судебных стадиях процесса судья решает все во
просы на основании закона, по своей совести, по своему 
внутреннему убеждению, в результате исследования всех 
обстоятельств дела в их совокупности и собственной оценки 
доказательств (ст.95 УПК). В судебном разбирательстве суд, 
по общему правилу, не связан выводами, изложеliНЫМИ в 
обвинительном заключении, как не связан мнением сторон 
при решении всех вопросов, возникающих в ходе рассмот

рения дела, и кругом представленных ими доказательств. 

Поэтому суд может по ходатайству одной из сторон или по 
собственной инициативе вызвать свидетеля, эксперта, то 
есть восполнить недостающие J3 деле доказательстsа. Суд 
(судья) может не признать доказанным все обвинения лица 
или его часть и в соответствии со свсим убеждением изме
нить обвинение или оправдать подсудимого (ст .4,14, 415, 
462 УПК), возбудить уголовное дело по новому обаинению 
или в отношении новых лиц (ст.416, 417 УПК), направить де
ло на дополнительное расследование (ст.419 УПК). 

В силу принципа независимости судей и народных засе
дателей и подчинения их только закону сами судьи должны 
быть лишены всякой предвзятости и необъективности по 
отношению к рассматриваемому делу и принимать свои ре

шения в таком порядке, при котором каждый судья был бы 
совершенно равноправным. Поэтому судьи подлежат само
отводу и отводу при наличии обстоятельств, ставящих под 
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сомнение их незаинтересованность или объеКТИВНQСТЬ при 
рассмотрении данного дела (ст.76 УПК) и не могут повторно 
участr;ювать в расс:"ютрении дела, которое ранее было ре
шено с их участием (ч.З СТ.76 УПК). Все решения судьи при
н~мают простым большинством голосов, причем председа
тельствующий подает голос последним (ст.460 УПК), чтобы 
не оказать влияния на народных заседателей, а во время 
совещаh~Я судей там могут находиться лишь судьи, входя

щие в состав суда по данному делу (ст.456 УПК). 
Принцип независимости судей не означает произвольно

го усмотрения в разрешении судьями уголовных дел, их 

бесконтрольности. Вышестсящие суды имеют право в уста
новленном законом порядке проверять приговоры. Однако, 
кассационная и н~зорная инстанции, отменяя приговор и 

направляя дело на новое судебное рассмотрение, не вправе 
предрешать выводы судей и связывать своим решением их 
независимость и самостоятельность (ст.495 УПК). При по
вторном рассмотрении дела суд первой инстанции незави
сим в выводах от вышестоящего суда и самостоятелен не 

только Б части оценки доказательств и установления фактов, 
но и в отношении применения уголовного :JaKoHa и назначе
ния наказания. 

СУДЬИ при выполнении своих обязанностей, а также во 
внеслужебных отношениях должны избегать всего, что мог
ло бы умалить автсритет правосудия, достоинство судьи или 
вызвать сомнения в его объективности (ст.66 Закона РУз "О 
судах"). 

Независимость судей обеспечивается не только устано
вленным порядком их избрания, назначения и освобожде
ния, неприкосновенностью судей, тайной совещания судей 
при вынесении решений и запрещением требовать её раз- I 

глашения (ст.67 Закона РУз "О судах", ст.456 УПК) и други
ми процессуальными гарантиями, но и всем общественным 
и государственным устройством нашего общества. 

6. Обязательность возбуждения уголовного дела 

Данный принцип закреплен в СТ.15 УПК РУз. В силу рас
сматриваемого принципа суд, прокурор, следователь и до

знаватель обязаны в пределах своей компетенции при на
личии повода и основания возбудить уголовное дело, при
нять все меры, необходимые для его законного разрешения, 
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независимо от воли и желания каких-либо учреждений, ор
ганиза~ий, граждан. Исключение составляют г.ишь дела 
частно-публичного обвинения, возбуждаемые не иначе как 
по жалобе потерпевшего. Но и по ним ради охраны прав и 
интересов потерпевшего диспозитивность, то есть праБО 

потерпевшего распорядиться своим правом на возбуждение 
дела, сочетается с правом прокурора возбудить уголовное 
дело при наличии условий, предусмотренных СТ.З25 УПК. 

Прv.нцип обязательности возбуждения уголовного дела в 
процессуальной литературе называют принципом публич
ности. Принцип публичности наделяет государственные ор
ганы широкими властными полномочиями, ставит их в поло

жение активных субъектов процесса, обязанных произво
дить все необходимые процессуальные действия по выяв
лению, пресечению и раскрытию преступлений, изобличе
нию виновных, их справедливому наказанию и недопущеН\liЮ 

привлечения к уголовной ответственности и осуждени:а не
виновных. 

Проведение уголовного п;::юцесса в интересах госу
дарства и общества означает не только полноту власти су
да, органов расследования и прокуратуры в решении всех 

возникающих перед ним вопросов и их независимость в ре

шении этих вопросов от усмотрения заинтересованных лиц, 

но также обязанность этих органов сочетать ин~циативу и 
активность в расследовании и разрешении уголовных дел со 

всемерной защитой прав и законных интересов Е;сех участ
ников процесса. 

Социально-правовой смысл принципа публи'-iг,ОСТИ про
является в органическом сочетании интересов государства с 

охраной прав и свобод человека, в том числе обвиняемого и 
потерпевшего, с задачей предотвращения преступлений и 
справедливого наказания виновного. 

Охрана прав и законных интересов участников уголовного 
судопроизводства прямо возложена законом прежде всего 

на органы расследования, прокуратуры и суд, которым вме

нено в обязанность не только ро..>ъяснять участвующим в 
деле лицам их права и обеспечивать реальную возможность 
воспользоваться ими (ст.64 УПК), но и принятие IЗсех необ
ходимых мер к тому, чтобы каждый совершивши.71 преступ
ление был подвергнут справедливому наказанию и ни один 
невиновный не был привлечен к угол.овноЙ ответственности 
и осужден (ст.2 УПК). 
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Обладая всей r.олнотой власти при возбуждении, рассле
довании и разреu.:енv.и уголовных дел и не завися в реше-

- нии ЭТiIoх вопросов от усмотрения потеР:lевшего и иных лиц, 
заинтересованных 3 исходе дела, суд, прокурор, следова

тель И дознаватель не вправе, однако, решать эти вопросы 

ПО прсизвольному усмотрению и ДОЛЖНul основывать СБОИ 

BbIBOA.j! на такой совокупности собранных, всесторонне И 
объек-,ивно исслодованных доказательств, которая делает 
эти выводы обоснованными и справедливыми. В силу прин
ципа публичности только государственные органы, ведущие 
уголовный процесс, могут применять нормы права, меры 
процессуального принуждения, принимать решения о нача

ле, движении и судьбе уголовного дела. Использование этих 
и других полномочий позволяет государственным органам 
надлежащим образом БЫПОЛНЯТЬ возложенные на них функ
ции. 

7. Осуществление правосудия на началах равенства 
граждан перед законом и судом 

Данный принцv.п уголовного процесса опирается на СТ.18 
Конституции и СТ.16 УПК, а также на СТ.7 Всеобщей декла
рации прав челозека, согласно которой "все люди равны 
перед законом и имеют право без всякого различия на 
равную защиту заi<она". 

Принцип Р3'Венства всех перед законом и судом действу
ет Б уголовном П;:)Qцессе, K~K и во всех сферах общеСТБен
ной и государственной жизни. Сущность его проявляется в 
том, '-tТО ни имущественное, ни должностное положение, ни 

пол, н:;;. расовая и национальная принадлежность, ни обра
зование, ни язык, ни отношение к религии, ни место жи

тельства, ни убеждения и принадлежность к общественным 
объединениям, HV: другие обстоятельства не создают ника
ких привилегий или оснований для дискриминации любого 
лица участвующего в деле, и не влияют на ход и исхо,L;. его. 

Эти требования распространяются на все производство по 
делу, (l не только на судебные стадии, г.аскольку нормы за
кона Hv1 на одном этапе судопроизводства не ставят право

вой статус гражданина в зависимость от указанных призна

ков. 

Равенство граждан перед законом и равенство их перед 
судом - положения, органически связанные друг с другом, 
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но это не лишает каждое из них самостоятельного содержа

ния. 

,JPaBeHcTBo граждан перед законом означает, что су
ществуют единые материальные и процессуальные законы, 

которые не создают каких-либо преимуществ или, наоборот, 
ограничений в зависимости от расовой и национальной при
надлежности, социального, имущественного и служебного 
положения или вероисповедаН;IIЯ гражданина. 

Равенство граждан перед судом означает, что рассмот
рение дел осуществляется всеми судами и в отношении 

всех граждан в одном и том же процессуальном порядке, 

независимо от расы, наЦИОНCL'";Dностей и религиозных убе>;~
дений, социального, служебного и имущественного ПОЛОЖG
ния подсудимого И потерпеВL:.:GГО. Означает оно также и то, 
что В государстве не существует сословных, расовых и иных 

исключительных судов, порядок и принципы деятельности 

которых ставились бы в зависимость от одного из указанных 
выше признаков. 

Равенство граждан перед законом и судом проявляется 8 
равной обязанности всех подчиняться уголовному закону и 
нести равную ответственность за его нарушение. Лица, со
вершившие преступления, ПР:.1sлекаются к уголовной ответ
ственности и подвергаются дей-;твию одного и того же уго
ловного закона независимо от занимаемой должности, рода 
занятий и других факторов. 

Особый порядок привлечения судей к уголовной ответ
ственности, обыска, (ст.70 Закона "О судах"), ареста депу
татов Олий Мажлиса (ст.88 Конституции), конечно, выводит 
эту категорию лиц за пределы общих положений принципа 
равенства всех перед законом, но при отсутствии таких га

рантий неприкосновенности депутаты и судьи не смогли бы 
надлежащим образом выполнять CBOIII обязанности. 

Согласно Ч.2 СТ.1 УПК установленный законом порядок 
судопроизводства является единым и обязательным для 
всех судов, органов прокуратуры, следствия и дознания. 

Однако УПК устанавливает дифференцированный порядок 
судопроизводства в зависимости от физических и психоло
гических особенностей обвиняемого и предусматривает в 
этой связи разный объём процессуальных гарантий (гл.БО, 
61 УПК). Подобная дифференциация судопроизводства яв
ляется отступлением от принципа равенства всех граждан 

перед законом, но она вызвана объективными причинами и 
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вполне оправдана. Важно только, чтобы каждое лицо, чьи 
действия составляют предмет судопроизводства, .обладало 
достаточным комплексом процессуальных прав и гарантий 
для защиты своих интересов. В противном случае это будет 
уже не отступление от принципа равенства граждан перед 

законом и судом, а его нарушение .. 
Для последовательного осуществления принципа особен

но значима роль законного и обоснованного приговора по 
каждому уголовному делу. Приговор, не отвечающий этим 
требованиям, всегда вызывает сомнение в своей справед
ливости, а значит, 8 реальности равенства всех перед зако
ном и судом. 

8. Уважение чести и достоинства личности 

Данный принцип закреплен в СТ.17 УПК и основывается 
на положениях Ч.2 'и 3 СТ.26 Конституции. 

В соответствии с Ч.2 СТ.26 Конституции никто не может 
быть подвергнут пыткам, насилию, другому жестокому или 
унижающему человека обращению. В ч.3 СТ.26 Конституции 
записано, что никто не может быть без добровольного со
гласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам. 

Из этого следует ряд важных, принципиальных положений 
ДЛЯ уголовного судопроизводства. 

Для раскрытия совершенного преступления и изобличе
ния виновных и их справедливого наказания органы дозна

ния, сr,едствия, прокуратуры и суда осуществляют уголовно

процессуальную деятельность нередко помимо воли и же

лания отдельных г..щ с применением арсенала средств про

цессуального принуждения. Эти средства процессуanьного 
принуждения могут быть применены не только к подозре
ваемым и обвиняемым, но ик другим лицам, вовлекаемым в I 
орбиту уголовно-процессуальной деятельности (потерпев
шему, свидетелю и др.). Применение всех принудительных 
мер (задержание, заключение под стражу, привод И др.) 
должно осуществляться при уважении чести и достоинства 

участвующих в деле лиц. Запрещается выполнение дей
ствий или вынесение решений, которые унижают честь и 
достоинство человека, приводят к распространению сведе

ний об обстоятельствах его личной жизни, ставят под угрозу 
его здоровье, необоснованно причиняют ему физические и 
нравственные страдания (ст.17 УПК). 
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Рассматриваемый принцип определяет взаимоотношения 
между органами государства и участвующими в деле лица

ми таким образом, что первые обязаны оберегать честь и 
достоинство участвующих в деле лиц, вторые располагают 

широким комплексом средств защиты от унижающего об
ращения, в том числе обжалование любых действ;,tй и ре
шений должностных лиц, есг.и этими действиями и реше
ниs;ми нарушены или иным образом ущемлены их интересы. 
Названный принцип . служит преградой для выполнения дей
ствий, могущих причинить личности физический, моральный 
или иной ущерб. Так, при производстве эксперимента, 
освидетельствования, личного обыска не допускаются дей
ствия, унижающие честь и достоинство участвующих в них 

лиц или опасные для их здоровья (ст.162, 146, 154, 155 
УПК). Никто из участников судопроизводства не может быть 
без его добровольного согласия подвергнут медицинским, 
научным или иным опытам, в, частности, для получения до

казательств. Если при производстве по делу будут выявлены 
сведения, касающиеся интимных сторон жизни участвующих 

в процессе лиц, тайны усыновления, врачебной тайны и Т.п., 
то органы государства обязаны принять меры к предотвра
щению разглашения таких сведений. Закон запрещает ор
ганам дознания, следователю, прокурору и суду домогаться 

показаний обвиняемого и других лиц путем насилия, угроз и 
других незаконных мер. Закон не позволяет также произво
дить процессуальные действия в ночное время, кроме слу
чаев, не терпящих отлагательства (ст.88 УПК). 

Принцип уважения чести и достоинство личности находит 
свое проявление и в требованиях закона о возмещении 
ущерба реабилитированному лицу. Если в результате неза
конного привлечения к уголовной ответственности, незакон
ного задержания, незаконного применения меры пресече

ния, незаконного осуждения невиновному причинен ущерб, 
то такой ущерб в случае вынесения оправдательного приго
вора или прекращения дела по любому реабилитирующему 
основанию возмещается в полном обьёме независимо от 
вины органов дознания, следователя, прокурора и суда, 

причем за реабилитированным сохраняется право на воз
мещение не только имущественного и иного ущерба, свя
занного с пенсионными, трудовыми, жиг.ищными и другими 

отношениями, но и морального ущерба -' восстановление 
доброго имени, чести, достоинства, репутации (ст.302 УПК). 
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9. Охрана r:paB и свобод rрзждан 

Согласно ст. i Всеобщей деклараЦ:IIИ прав человека 
"каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на 
личную неприкосновенность". 

Суп:. данного принципа заключается 8 том, что все госу
дарственные органы и должностные лица, ответственные за 

производство по уголовному делу, обязаны охранять права 
и свободы граждан, участвующих в усоловном процессе 
(ст.18 УПК). 

В Международном пакте о гражданских и политических 
прав&Х записано, что каждый человек имеет право на сво
боду и личную неприкоснозенность: 

1. "Никто не должен быть лишен свободы иначе как на 
таких основаниях и в соотзетствии с такой процедурой, ко
торые установлены законом. 

2. Каждому арестованному сообщается при аресте при
чина его ареста и в CPO"lHOM порядке сообщается любое 
предъявляемое ему обвинение" (ст.9 П.1 и 2 Международно
го пакта о гражданских и политических правах). 

Конституционное право каждого на свободу и личную не
прикосновенность (ст.25 Конституции) гарантируется тем, 
что ниi\.'ТО не может быть подвергнут аресту или содержанию 
под стражей иначе как на основании закона. 

Исходя из тре50вания неПРИКОСНGвенности личности, за
кон устанавливает ряд важных гаРаНТИЙ, ограничивающих 
применение закг.ючения гюд стражу 8 качестве меры пресе
чени~. Заключение под стражу в ка ... гсп:е меры пресечения 
применяется по делам о преступлениях, за которые Уголов
ным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок свыше одного года. Органы предваритель
ного следствия и дознания вправе применить такую меру 

пресечения только с санкции прокурора, даваемой после 
проверки оснований ДЛЯ избрания этой меры (ст.242, 243 
УПК). 

Задержание Л:llЦ, подозреваемых в совершении преступ
ления, допускается в случаях, точно указанных в законе, и 

на краткий срок (ст.221, 226 УПК). 
Суд и прокурор обязаны немедленно освободить всякого 

незаконно лишенного свободы ИЛOll содержащегося под 
стражей свыше срока, предусмотренного законом или су
дебным приговором (ст.18 УПК). 
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Целесообразно предоставить подозреваемому и обви
няемому право обжалования в суд задержания или заключе
ния под стражу и продления их сроков. Предоставление су
ду права решать вопрос об ограни'-lЭНИИ личной неприкос
новенности гражданина в связи с ПР\JИЗВОДСТВОМ по уголов

HOM~ делу вытекает из особых полномочий суда и не должно 
быть вверено органам, ведущим уголовное преследование и 
обвинение. 

Конституционное право каждого па неприкосновенность 
частной жизни (ст.27 Конституции), личную и семейную тай
ну должно гарантироватьс~ s уголовно.vt процессе. 

Личная жизнь граждан, liёприкосновеНrlОСТЬ их жилища, 
тайна переписки, телеграфных сообщений и телефонных 
переговоров охраняются законом (ч.4 СТ.18 УПК). 

Участники следстаенных действий могут быть пред
упреждены о недопустимости разглашения сведений ч&ст
'ной жизни граждан, а равно другие сведения личного харак
тера, ставших им известными в ходе следствия, о чем у них 

отбирается подписка (ст.353 УПК). 
В законе предусмотрено правило о том, что личная пере

писка и личные телеграфные сообщения могут быть огла
шены в открытом судебном заседании только с согласия 
лиц, отправлявших и получавших эти письма и сообщения. В 
противном случае они оглашаются и исследуются в закры

том судебном заседании (ч.3 СТ.19 УПК). 
Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, 

их осмотр и изъятие, прослушивание телефонных перегово
ров допускается только в случаях и в порядке, установлен

HQM уголовно-процессуальным законодательством. 
Конституция устанавливает право K~OГO на неприкос

новенность его жилища. Никто не вправе войти в жилище, 
производить обыск иначе как в случае и порядке, пред- ' 
усмотренных законом (ст.27 КОНСТИТУЦ;llИ). 

Действие этого принципа в уголовном судопроизводстве 
проявляется в том, что зако" устанавливает основания для 

производства обыска, разрешает его производство только 
на основании постановления дознавателя или следователя, 

санкционированного прокурором либо по определению су
да, регламентирует порядок производства обыска и фикси
рования его результатов (ст. 158, 159, 161, 163, 164 УПК). 

В случаях, не терпящих отлагательства, обыск может 
быть произведен и без санкции прокурора, но с последую-
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щим сообщением о произведеННОI\II обыске прокурору в те
чении 24-х часов. 

Обстоятельства, не терпящие отлагательства, г.одлежат 
обсснованию в сообщении дознавателя или следователs; 
(ст.161 УПК). 

Закон устанавливает правило о том, что производство 
обыска в ночное время, кроме случаев, не терпящих отлага
тельства, не допускается (ст.88 УПК). 

10. Открытое разбирател~ст~о YГOnOBHЫ~ дел в судах 

Гласный порядок судебного разбирательства является 
правом каждого человека. ЭiО право закреплено в статье 11 
Всеобщей декларации прав человека, д СТ.14 Международ
ного Пакта о гражданских и политических правах и в других 
актах международного права, к которым присоединилась 

Республика Узбекистан. 
Под открытым разбирательством дел в cy1JP.X понимают 

такое ведение судебного процесса, при котором рассмот
рение дела происходит в присутствии граждан, достигших 

установленного законом возраста и пожелавших прийти Б 
зал судебного заседания, а ход и результаты процесса мо
гут свободно публиковаться в печати, оглашаться по радио 
или иными средствами доводиться до сведения широких 

масс населения. 

Разбира-rельство дел во всех судах РУз открытое, что за
креплено в СТ.113 Конституции РУз. Слушание дел в закры
том заседании допускается лишь в случаях, установленных 

законом. Открытое разбирательство дел в cy1JP.X является 
принципом уголовного процесса закрепленном в СТ.19 УПК. 

Закон следующим образом регламентирует этот принцип 
уголовного процесса: "Разбирательство уголовных дел ве 
всех судах открытое, за исключением ~учаев когда это 

противоречит интересам охраны государственных секретов, 

а также когда рассматриваются дела о половых преступле

ниях" (ч.1 СТ.19 УПК). 
В соответствии. с Ч.2 СТ.19 УПК закрытое судебное рас

смотрение допускается кроме того определением суда по 

делам о преступлении лиц, не достигших восемнадцатилет

него возраста, а также по другим делам с целью предотвра

тить разглашение сведениЙ·о личной жизни граждан илv. 
сведен и iII, унижающих их честь и достоинство, .1 В случаях, 

73 



когда этого требуют интересы обеспечения безопасности 
потерпевшего, свидетеля либо других лиц, участвуюцих в 
деле, члено~ их семей или близки;( РОДС1 венников. По этим 
.. \елам суд определяет, имеются ли в каждом отдельном 

случае KOHKpeTHble обстоятельства, вызывающир, необходи
мость в полном или частичном разбирательств~ I',Gла в 3и
крытом судебном заседании. При наличии таких обстоя
тельств суд не только вправе, но и обязан заслушать веа 
!~ело или провести процесс частично при закрытых дверях. 

Определение суда по этому поводу касается пуб.;ыки и не 
распространяется на участников процесса. 

Личная переписка и личные телеграфные сообщения мо
ryт быть оглашены в открытом судебном заседании только с 
согласия лиц отправлявших и получивших эти письма и со

общения. В противном случае они оглашаются и исследуют
ся в закрытом судебном заседании. 

Суд вправе запретить отдельным лицам присутстаовать .з 
~але суда во время открытых заседаний, если это необхо
димо для подцержания порядка в зале судебного заседания. 

В зале суда звукозапись, фотографирование, видеоза
ПИСЬ и киносъёмка допускается только с разрешения пред
седательствующего в судебном заседании. 

Приговор суда во всех случаях провозглашается публич-
1-10. В нем не должны разглашаться сведения, ради сохране
ния тайны которых судебное заседание было закрытым. 

Работники средств массовой информации, общественные 
объединения, коллективы, могут уведомляться о предстоя
щих процессах с целью расширения гласности в судебно;lt 
леятельности. 

Кроме этого, процессы могут проводиться непосред

ственно на предприятиях, в учреждеl ;иях и организациях. 

Как видно, круг дел, по которым закон требует или до
пускает исключения из гласности, достаточно широк. Глас
ность недопустимо использовать во вред интересам лич

ности, общества, государства. Она призвана ограждать 
'jeCTb и достоинство личности. 

Политическое и практическое значение принципа откры

того разбирательства уголовных дел в судах чрезвычайно 
еелико. Открытое разбирательство дел в судах позволяе, 
более действенно и широко решать задачу воспитания 
граждан в -духе уважения к законам и нетерпимости к их на· 
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рушениям, ставя одновременно деятельность судРбных ор
ганов под постоянный контроль народных масс. 

Четкий законодательный перечень ограничеН~iЙ гласности 
служит её гарантией. Закрытое разбирательство дела при 
отсутствии к тому законных оснований - грубое нарушение 
закона. 

11. языкj на коте ром ведется щ)оизводство 
по угс.ловному делу"· 

Рассматриваемый принцип является одним из проявле
ний в уголовном судопроизводстве государственных гаран
тий национального равноправия граждан во всех сферах 
жизни и свободного употребления ими национальных язы
ков. Е-о исходные положения Сформулированы в ст.4 Кон
СТИТУL.:,ии. Государственным языком РУз является узбекский 
язык. Вместе с тем обеспечивается уважительное отноше
ние к языкам наций и народностей, проживающих на терри
тории Республик~ Узбекистан, создаются условия для их 
развития. 

В силу данного принципа производство по уголовному 
делу ведется на узбекском, каракалпакском языках или на 
языке большинства населения данной местности (ст.115 
Конституции, ст.20 УПК). 

Незнание языка судопроизводств~ сторонами не препят
ствует им участвовать в деле: осуществляя свою деятель

ность, каждая сторона может пользоваться помощью пере

водчика. Участникам процесса, которые не владеют или не
достаточно знают язык, на котором ведется производство 

обеспечивается право устно или письменно делать заявле
ния, давать показания и объяснения, заявлять ходатайства и 
жалобы, выступать в суде на родном языке или другом язы
ке, который они знают (ст.20 УПК). 

9~ществление рассматриваемого принципа гарантирует 
праv/ и национальные интересы всех участвующих в деле 
лиц, не владеющих языком судопроизводства. Эти права 
должны быть разъяснены и обеспечена возможность их 
реализации. В частности, следственные и судебные доку
менты, подлежащие вручению обвиняемому, ПОДСУДИМОМУ 

1 Содержание этого riринципа раскрыто в работе г.п. Саркисs:.нцЕ' 
"Пере60ДЧИК в УГОЛОВriОМ процессе" ("Фан" ,1975). 
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или иным УLiастникам процесса, должны БЫlЬ, как гласит 
СТ.20 УПК РУ:::, переведены на v:x родной язык или друге';' 
hЗЫК, который они знают. 

Данный ПРOlli-ЩИП требует, чтобы в пределах одной и те;' 
же TepP~TOpV.A расследование и судебное разбиратеЛЬСТЕО 
дел велось 11& сДНом языке. 

Если лицо не владеет языком су,,:;,спроизводства, то перг
водчик в обязательном порядке привлекается к участию [30 
всех процессуальных действиях, 6Ыi10лняемых с участием 
такого лица. Участие переводчика не только обеспечивает 
права и законные интересы лица, не знающего языка судо

производства, но и содействует закреплению доказа
тельств, поз:;;vляет следователю и суду получить полную 

информацию, исходящую от допрашиваемых или содержа
щуюся в письменных документах. Ведущие же производство 
по делу лица не вправе даже кратковременно выполнять 

функцию переБодчика. 
Учитывая, что подозреваемому, обвиняемому, подсуд"t

мому не владеющему языком судопроизводства, даже с по

мощью переsодчика трудно осуществлять свое право на 

защиту, заКСti устанавливает обязательное участие защит- ' 
ника в стадИИ предварительного расследования и при раз

бирательстве дела в суде (п.З СТ.51 УПК). 
Любое ограничение прав подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого, защитника, обусловленное незнанием ими 
языка, на ко.ором ведется судопроизводство, и не обеспе
чение этим лицам возможности пользоваться в каждой ста
дии процесса родным языком является существенным на

рушением уголовно-процессуального закона, ведущим' к от

мене приговора (ст.487 УПК). 
Принцип языка судопроизводстса делает доступным и 

понятным уголовное судопроизводство для граждан, гаран

тирует равенство всех участвующих в деле лиц перед зако

ном и судом независимо от национальной принадлеЖI1РСТИ, 
создает условия для Bc~cтopOHHeгo, полного и объекти!iн'ого 
исследования обстоятельств дела, обеспечивает реализа
цию гласности и других начал процесса, 'позволяет заинте
ресованным лицам использовать предоставленные им зако

ном средства для защиты своих прав и интересов. Отсюда -
нарушение правил о языке судопроизводства является 

основанием для отмены приговора и других процессуальных 

решений, принимаемых по делу. 
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12. Участие общественности в г.РО:.1зводстве 
по угог.овным дег.зм 

Эффективная бо;:>ьба с п;:>еступностью rtевозможна в со
БремеНriЫХ услоs:t1i'iХ без L..:..;;"'POKOrO учаGТИЯ представителей 
общеСТ.5енности, так как только с их помо..цью можно обес
печить ilGлное Р;;'С,<рытие всех преступлений, изобличение и 
сг.раве,.::,лиsое накс:.зание всех sиновных, УGтранить причины 

и УСЛQВ.ioЯ, способствовавшие совершению преступлениЙ. 
Действующее уголовно-процессу&.lьное законодатель

ство предусматрv.вает различные формы участия обще
ствеННGGТИ в уголовном судопроизводстве. Данный принцип 
закреплен в СТ.21 УПК, в соответствии с которой при рас
следовании и судебном рассмотрении уголовных дел дозна
.ватель, следователь, прокурор и суд вправе, в пределах 

своей компетенции, исгюльзовать помощь общественности 
для установления обстоятельств совершения преступления, 
розыска и изобличения виновных, вынесения справедливого 
приговора, а также для выявления причин преступления и 

условий, способствовавших его совер~ению. 
Представители общественных объединений и коллекти

вов вправе участвовать в производстве по уголовным делам 

в качестве общественных обвинителей и общественных за
щитников (ст.21 УПК). Права и обязанности общественных 
заЩИТНiliКОВ изложены в статьях 42, 43, 44 УПК. 

Общественные объединения и коллективы, их руководя" 
щие ор:-аны и представители могут обращаться в орган до
знания, к следователю, прокурору или суду с сообщением о 
совершенном или подготовляемом преступлении. Они впра
ве заявлять ходатайства об избрании в отношении обвиняе· 
мого или подсудимого в качестве меры пресечения поручи

т.ельства общественного объединения или коллектива; об 
условно-досрочном освобождении осужденного от наказа·· 
ния или замене наказания более мягким; об изменении 
условий содержания лиц, осужденных к лишению свободы; о 
снятии судимости и по други~ вопросам в случаях и в по

рядке, предусмотренных уголовно-процессуальным кодек

сом (ст.40 УПК РУ:;;). 
Ст. 252 УПК прсдусматрv.вает право общественного объ

единения или коллектива принять решение о поручи

тельстве в отношении лица привлеченного к участию в деле 

в качестве обвинягмого, подсудимого. 
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Приведенные основные формы участия общественност;.1 Б 
уголовном судопроизводстве отчетливо свидетельствую-;- о 

том, что этот принцип находит С80ё применение фактичеСК:tI 
во все стадиях уголовного процесса. Указанные и дру.ие 
формы участия общественности в уголовном судопро:lo3-
водстве излагаются подробно в других рзздеЛаХ учеБНOI,ка. 

13. Установг.сние ис.ины 

На основании ст. 22 УПК дознаватель, следо:;;с.-,-·'}ЛL, прс
курор и суд обязаны выяснить, имело ли мес • .::. соб;;,;тис 
преступления, кто виновен в его совершении, .:l '. ;:,кже все 
другие, связанные с ним обстоятельства. 

Для установления по делу истины могут быть ~,с:-:ользо
заны только те сведения, которые обнаружены, пр.::.зерены и 
оценены� в порядке, предусмотренном УГОЛОВhо-процес

уальным законодательством. Суть данного ПРИНl:,~"lа заклю
··jается в том, что запрещается домогаться покаЗ~;-iИЙ подо
зреваемого, обвиняемого, подсудимого, nOTepne':::LilGrO, сви
детеля и других участвующих в деле лиц путем насилия, 

угроз, ущемления их прав и иных незаконных мер. Требова
ния данного принципа конкретизv.руются в др'у'-~'.л. статьях 

УПК (статьи 46, 48, 88, 94, 95) и относятся к сс.5иранию, 
проверке и оценке доказательств. 

Все подлежащие доказываkИЮ обстоятельс-,-ва деГоа 
должны быть исследованы тщательно, BcecTopoHh",> полно aIi 

объективно. При решении любых возникающих Б деле во
просов Должны быть выяснены и изучены обстс"тельства, 
как уличающие, так и оправдывающие обвиняс. . .АОГО ил"li 
подсудимого, а также смягчающие и отягчающие с.-о ответ

cTBeHHocTb (ст.22 УПК). Это означает, что рассма"-;"иваемы.ll 
принцип обращен к исследованию обстоятельств ;:.эла и до
казательств. 

Требования всесторонности, полноты и объ~"тивпости 
:IIсследования обстоятельств дела тесно и неразрь.знО меж
ду собой связаны, но каждое их них имеет и свое С.J.мостоя
тельное значение. 

Под всесторонностью исследования обстоятеЛ~GТВ дела 
следует понv.мать: 

собирание, проверку и оценку доказательств, устанавли
вающих как уличающие, так и оправдывающие оБВ:Ioняемого, 
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а также смягчаЮ.lJ,ие и отягчающие его ответственность 06-
стosпельства; с::;оевременное выдвижение и тщательная 

проверка всех объективно возможнь.Х версий, которая 
опре.z:;..:;ляет направление доказательственной деятельноет;..:, 
предотвращает односторонность и субъективизм и обеспе
чивает правильнl:..IЙ ход доказывания. 

Псд ПОЛНОТОЙ v,сслеДОLЗНИЯ следует iюнимать установле
ние Е.сех обстоs;~-ельств, ВХОДЯЩИХ в предмет доказывания 
(ст. 32 УПК). 

Под объектив.-iОСТЫ() исследования следует понимать 07-
сутстзие всякой предвзятости, предупрежденности при со
бирании, проверке и оценке доказательств, необходимых 
для установления всех обстоятельств, входящих в предмет 
ДОК<lзывания со стороны дознавателя, следователя, ПРОl<\j

рора и суда. 

Действуя во r;cex стадиях процесса, указанный принциГl 
обеспечивает законность и обоснованность всех следствен
ных и судебных актов, служит установлению истины по делу. 
Его требования лежат в основе правил об объединении и 
выделении yr01iOSHbIX дел(ст.332 УПК), составления и 
утверждения обвинительно.о заключения (ст.379,380 УПК), 
постановления приговора (ст.455, 457 УПК) и др. 

Особое значение в выполнении требования ст. 22 УПК 
имеет судебное рззбирательство, где испытывается ha 
ПРОЧi-.ОСТЬ выдви,-tyrое обвинение, где суд может основывать 
СВОЙ ,-;РOl1i080Р исключительно на тех доказательствах, кото
рые непосредственно рассмотрены в судебном заседании 
(ч. 2 СТ. 26, Ч. 5 ст.455 УПК) 

О,r:.НОСТОРОННОСiЪ и неполнота г.редварительного след
ствия и судебного следствия - OCl-iO::.ания к отмене пригово
ра в кассационном и надзорном производстве (ст .484, 485 
УПК). 

14. Презумпция невиновности 

Презумпция невиновности (от лат. praesumptio - предпо
ложение) - один из важных демократических принципов уго
ловного процесса, который обеспечивает охрану прав лич
HOCTVa, исключает необоснованные обвинение и осуждение. 

8 СТ. 26 Конституции РУз записано: "Каждый, обвиняемый 
в сш;ершении преступления, считается невиновным, пока 
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его виновность не будет установлена законным порядком, 
путем гласного судебного разбирательства, при котором 
ему обеспечиваются все возможности для защиты". 

Кроме того, принцип презумпции невиновности закреп
лен в ст. 23 УПК, где сказано, что "подозреваемый, обви
няемый или подсудимый считается не виновным пока его ви
новность в совершении преступления не будет доказана в 
предусмотренном законом порядке и установлена вступив

шим в законную силу приговором суда. 

Подозреваемый, обвиняемый или подсудимый не обязан 
доказывать свою невиновность. 

Все сомнения в виновности, если исчерпаны возмож
ности 'их устранить должны разрешаться в пользу подозре

ваемого, обвиняемого или подсудимого. Также в пользу по
дозреваемого, обвиняемого или подсудимого должны раз
решаться и сомнения, возникающие при применении зако

на." 
Опирается принцип презумпции невиновности на поло

жения авторитетных международных документов в области 
прав человека. Например: в Ч.2 СТ. 14 Международного пак
та о гражданских и политических правах человека сказано: 

"Каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет пра
во считаться невиновным, пока его виновность не будет до
казана согласно закону."1 

Обвиняемого невиновным считает закон, который 13ОЗ
можность признания его виновным связывает с таким по

рядком судопроизводства, при котором происходит полное 

и всестороннее судебное исследование всех обстоятельств 
дела на основе гласности, устности, состязатеЛЬНОСТiII и 

других демократических принципов процесса, Т.е. обяза
тельным проведением судебного разбирательства - стадии, 
где сосредоточены максимальные гарантии прав и законных 

интересов обвиняемого и проверки доказанности обвине
ния. Только тогда, когда по делу состоялось разбиратель
ство и вынесенный судом обвинительный приговор вступил 
в законную силу, государство принимает на себя ответ
ственность за правильность признания подсудимого винов

ным и его осуждения. От такого порядка установления ви
новности отступать нельзя. В этом и заключается сущность 
flринципа презумпции невиновности как объективного пра-

1 См. также СТ.11 всеобщей декларации прав человека. 
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вового положения, которое обязательно для всех лиц, ве
дущit1Х судопроизводство, а также и всех иных учреждений, 
Оj.'>ганизациЙ, долЛ(ностных лиц и граждан, которые не 
имеют права поступать с обвиняемым как с виновным. 

ОБЕ:/,няемый MCi:>t<eT быт., признан виновным при условии 
несомненной ~ОКQзанности его виновности, и эта обязан
ность г.ежит на тех ведущих ПРОИЗВОДСТ80 по делу долж

ностных лицах, KQTOpbIe lЗыполняют функцию обвинения -
дознасателе, следователе и прокуроре. 

Из презумпции невиновности следует, что подозревае
мый, обвиняемый или подсудимый не обязан доказывать 
свою нсвиновность(ч. 2 ст. 23 УПК). 

Вывод о виновности лица в совер~ении преступления не 
может основываться на предположенv.ях и должен быть вне 
сомнений подтвержден достаточной совокупностью доказа
тельств. При отсутствии доказательств, с достоверностью 
подтверждающих обвинение, и невозможности получения 
новых доказательств дело прекращается производством или 

постановлением оправдательного приговора. 

Всэ сомнения в виновности, если исчерпаны возмож
ности их устранить, должны разрешаться в пользу подозре

ваемого, обвиняемого или подсудимого. Также в пользу по
дозреваемого, обвиняемого или подсудимого должны раз
решаться и сомнения, возникающие при применения закона 

(ч. 3 ст. 23 УПК). Все сомнения в доказанности обвине
ния(подозрения), которые' не представляется возможным 
устранить, разрешаются в пользу обвиняемого (подоз
реваемого). Это может влечь за собой прекращение дела, 
изменение объема обвинения, изменение квалификации со
деянного. 

В презумпции невиновности существуют два подхода к 
доказанности обвинения- СУЩНОСТНЫЙ и формаnьно
праВО130Й. Первый подход - это требование доказать вину 
по существу, обращенное к следователю, прокурору, суду, и 
предостережение, что если это не будет сделано, обвиняе
мого надлежит признать невиновным. 

Формально-правовой подход к презумпции невиновности, 
заключается в следующем: обвиняемый признается госу
дарством невиновным до того момента, когда будет выне
сен приговор суда, который вступит в законную силу. 

Исходя из презумпции невиновности, законодатель уста
навливает, что необходимо предпринюь по уголовному де-
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лу, чтобы обеспечv.ть обоснованный, достоверный ВЫВОД о 
виновности обвинязмого. Этому выводу должны предше
ствовать собирание, провер"г. и оценка доказательств сна
чала на предварительном следствии, а потом в суде, реали

зация процессуалЬ~IЫХ прав обвиняемым, защитником, по
терпевшим и други,'v1И участниками процесса, обоснованио 
процессуальных ak-,'.JВ собранными по делу доказательства
ми, тщательное исследование обстоятельств дела в судеб
ном заседании и т. Д. 

Все эти гарантии, совокупность которых и составляет 
основу уголовного судопроизводства, являются минимально 

необходимыми для достоверного вывода о виновности об
виняемого в приговоре суда. Именно поэтому законодатель 
установил, что при условии соблюдения указанных гаранти~ 
приговор суда, вошедший в законную силу, является актом, 
в котором по общему правилу достигается истина, в част
ности по основному вопросу доказывания - о виновности 

обвиняемого. Именно вступивший в законную силу приговор 
суда, которому предшествовало соблюдение установленно
го законом комплекса процессуальных гарантий, является 
юридическим фактом, порождающим уголовно-правовое от
ношение между государством, приобретающим право на 
уголовное наказание, и осужденным, обязанным подверг
нуться наказанию. 

Презумпция неLАНОВНОСТИ служит не только гарантией 
для обвиняемого от необоснованности обвинения и осужде
ния. Ее требования о несомненной доказанности обвинения 
и истолковании неустранимых сомнений в пользу обвиняе
мого нацеливают органы государства на объективное, бес
пристрастное установление обстоятельств дела, без чего 
невозможно обоснованное и справе~ftивое решение дела 
судом. Малейший отход в сторону от презумпции невинов
ности ведет к нарушению законностVI в правосудии и ущем

лению прав и законных интересов граждан. 
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15.Сбеспечеnие по,с.озреваемому, обвиняемому 
и подсудимому права но: ~зщиту1 

в статье 116 Конституции Республики Узбекистан з~~и
сано: "Обвиняемому обеспе'"iивается право на защиту. 

Празо на профессиональную ЮРИДVlчсскую помощь га
рантируется на любой стадии следствия и судопроизвод
ства. Для оказания юридической помо~"" гr;ажданам, пред
прияти~м, учреждениям и организациям ~ействует адвока
тура. Организация и порядок деятельности адвокатуры 
определяются законом". 

Конституция Республики Узбекистан не просто провоз
глашает, что у лиц, привлекаемых к уголовной ответствен
насти, есть право на защ~ту, но и делает при этом акцент 

на гарс:.нтированность этого i1paBa. 
Принцип обеспечения подозреваемому, обвиняемому и 

подсудимому права на защиту закреплен в ст. 24 УПК Рес
публики Узбекистан. 

Право на защиту неотделимо от гарантий его осущест
вления. Органы дознанv.я, следователь, прокурор и суд обя
заны разъяснить г,одозреваемому, обвиняемому и подсуди
мому г,редоставленные ему права и принять меры к тому, 

чтобы он имел фактическую возможность использовать все 
предусмотренные законом средства и способы для защиты 
от предъявленного ему обвинения(ч. 2 ст. 24 УПК). Без та
кой обеспеченности права на защиту со стороны органов 
государства оно превратится в пустую декларацию. Эти же 
органы обязаны выявлять по каждому делу обстоятельства, 
как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого или 
подсудимого, а также смягчающие и отягчающие его ответ

ственность (ст. 22 УПК). 
Таким образом, принцип обеспечения обвиняемому пра

ва на защиту получает свое наиболее полное глубокое и 
действенное содержание в сочетании системы процессу
альных прав обвиняемого с обязанностью суда, органов до
знания, следствия и прокуратуры обеспечить действитель
ную возможность реализации этих прав. 

1 Участие защитника на предварительном следствии и в суде, а также в 
кассаЦИОННО14 и надЗОРriОЙ инстанциях и при исгюлнении приговора. См: Г. 
П. Саркисянц, Участие защитника в УГОЛОВНОl\' процессе т.: Узбекистан. 
1971 идр. 
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Однако содерж~ние принципа обеспечения обвиняемому 
права на защиту не может быть сведено к какому-то одному, 
конкретному проц.зссуальному праву. Под правом обвиняе
мого(подозреваем~го, подсудимого) на защиту необходимо 
понимать всю совокупность. весь комплекс процессуальных 

прав, дающих ему возможность защищаться от предъявлен

ного обвинения K~'< лично, так и с помощью защитника. 
По действующему УГОЛОБно-процессуальному законода

тельству защитни.< допускается к участию в деле с момеНТа 

предъявления ГРажданину обвине~ия или оБЪЯ8ления по
становления о ПР;.,1знании его подозреваемым либо с мо
мента его задержания(ч. 3 СТ. 49 УПК). 

Обвиняемый (подозреваеМЬiv" подсудимый) наделен ком
плексом таких ПРаВ, реализация которых позволила бы ему 
самому Эффективно защищать свои права и законные инте
ресы. В этих целях лицам, привлекаемым к уголовной от
ветственности, предоставлен обширный круг праз: право 
знать, в чем их обвиняют, давать показания и объяснения, 
знакомиться с доказательствами, обжаловать действия 
должностных лиц, ведущих расследование и Т. Д. (ст. 46 
УПК). 

Обвиняемый (подозреваемый, подсудимый) может при
гласить защитника сам. Защитнику же, в качестве которого 
чаще всего выступают адвокаты, закон тоже предоставляе-:

широкий круг прав, позволяющих ему активно бороться за 
права и законные интересы подзащитного. (ст. 53 УПК). 

В качестве дополнительной гарантии права на за..циту за
кон устанавливает случаи обязательного назначения подо
зреваемому, обвиняемому и подсудимому защитника неза
висимо от их просьбы и даже вопреки их желанию. Это ка
сается несовершеннолетних, немых, глухих, слепых и других 

лиц, которые в силу своих физических или психических не
достатков не могут сами осуществлять свою защиту, а также 

лиц, не владеющих языком, на котором ведется судопроиз

водство. Кроме того, участие защитника обязательно по де
лам лиц, обвиняемых в совершении преступлений, за кото
рые в качестве меры наказания может быть назначена 
смертная казнь (ст. 51 УПК). 

Защитник приглашается подозреваемым, обвиняемым, 
подсудимым, их законными представителями, а также дру

гими лицами по просьбе или с согласия подозреваемого, 
обвиняемого, ПОДСУДИМОГО. 
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По просьбе подозреваемого, обвиня~мого или подсуди
мого участие заL:..l,итника в деле обеспечивают дознаватель, 
следователь, про,<vрор или суд. 

Если защитни~ не пр~глашен подозреваемым, обвиняе
мым или подсу,с,ИМ.,IМ по их просьбе либо с их согласия дру
гими лицами, зазедующий юридической консультацией по 
требссанию дознавателя, следователя, прокурора или суда 
оБЯЗаН наЗriaЧИТL защитнv,ка для участия Б дознании, пред
варительном слс,.:,ствии ИJ-,И судебном Разбирательстве (ч. 3 
ст. 5~ У;-;К). 

С момента за;<Лючения соглашения 06 участии в деле или 
с MO;v18HTa hазначения адвокат не вправе отказаться от вы

полнения обязаt-:гlOстей защитника (ч. 5 ст. 53 УПК). 
Т&«им образом, ГipИНL.i,oIiп обеспе'"tения подозреваемого, 

обвиняемого и г,одсудимого правом на защиту включает в 
себя: 

а) закрепленные в законе обязанности органов дознания, 
следствия, прокуратуры и суда, направленные на охрану ин

тересов подозреваемого, обвиняемого и подсудимого, а 
также на разъяснение и обеспечение дгйствительного осу
ществления последними своих прав; 

б) установленные в законе средства, которые дают подо
зреваемому, обвиняемому и подсудимому , фактическую 
В03МОЖi-iОСТЬ добиваться восстановления нарушенных инте
ресов и прав и ставить вопрос об ответственности соответ
ствующих должностных лv.ц, наРУШИВL;JИХ их права; 

В) зафепленны�e в законе средства, которые It1меютс~ у 
защитника, приглашенного подозреваемым, обвиняемым и 
подсудимым либо назначенного следозателем или судом, 
обязанного доб",;ться всеми указанными в законе средства
ми и способами выяснения обстоятельств, оправдывающих 
подозреваемого, обвиняемого и подсудимого или смяг
чающViХ их ответственность (им может быть выделенный 
коллект.1ВОМ общественный защитник также для защиты их 
законных интересов). 

Обвиняемый во всех стадиях процесса является субъек
том права на защиту, но объем его процессуальных прав 
неодинаков. Наиболее широк объем этих прав в судебном 
разбирательстве, где обвиняемый занимает положение рав
ноправной с обвинением стороны. 

Сложное и многогранное содержание права обвиняемого 
на зс-щиту требугт от суда, органов следствия и прокурора 
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неукоснительного соблюдения всех норм, определяющих 
процессуальное положение обвиняемого. 

Поэтому не случайно Пленум Верховного суда Республи
ки Узбекистан в своем Постановлении NQ 41 от 20 декабря 
1996 года "О практике применения законов, обеспечи
вающих право на защиту" отметил: "В случае несоблюде
ния процессуальных прав на защиту подозреваемо,о, обви
няемого при производстве дознания va предваритег.ьного 

следствия, необоснованного отклонения ходатайств подо
зреваемого, обвиняемого и его адвоката о выяснении об
стоятельств, имеющих важное значение для дела, наличи~ 

других существенных нарушений требований закона и, еслv, 
неполнота расследования не может быть восполнена в су
дебном заседании, суду надлежит обсудить вопрос о на
правлении дела на дополнительное расследование"1. 

Нарушение права на защиту по смыслу СТ. 487 УПК сле
дует считать существенным, влекущим отмену судебного 
ре .... ения, если оно помешало суду всесторонне разобрать 
дело и повлияло или могло повлиять на постановление за

конного и обоснованного при говора. 
Существенным нарушениям уголовного закона являетс)'; 

также отсутствие адвоката как в судебном заседании, так и 
во время дознания и предварительного следствия, если его 

участие согласно СТ. 51 УПК является обязательным. 
Право на защиту не только гарантия интересов личности, 

но и гарантия интересов правосудия. Оно - социальная цен
ность. Наличие у защитника широкой возможности оспари
вать выводы обвинительной власти, представлять доказа
тельства и доводы в пользу подзащитного создает наилуч

шие условия для всестороннего, полного и объективного 
исследования обстоятельств дела, установления по нему 
истины. 

16.Состязательность производства в суде 

Этот принцип зафиксирован в СТ. 25 УПК, в которой ска
зано, что в судебном заседании суда первой инстанции, а 
также при рассмотрении .цела вышестоящими судами про-

1 См.: Сборник постановлений Пленума Верховного суда Ресnубликv1 
Узбекистан 1991-1997 гг. В двух томах Т.1. - «Шарк» нашриет - матбаа 
концерни, Ташкент, 1997, С.209. 
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ИЗВОДСТ80 осуществляется на основе состязательности сто

рон. 

Пр", рассмотрении дела в суде фУНК:J,ии обвинения, за
ЩИТ!;,I VI разрешеr-.VlЯ дела отделены друг от друга и не могут 

быть аозложены на один и тот же орган или одно и то же 
долж"остное лицо. 

ПРОVlзводстsо В суде первой инстанции может быть нача
то TCilbKO при нс:..пи'-{ии обвинительного заключения или по
станоаления о ГI;JVoменениv1 ПРИНУДИТСЛl.ных мер медицин

ского характера. 

ГосударствеННйlЙ и общественный обаинители, подсуди
мый, законный п;::>едставитель несовершэннолетнего подсу
димого, защитник, общественный защитник, а также потер
пеsший, гражданский истец, гражданский ответчик и их 
представители участвуют в суде на заседании в качестве 

сторон и пользуются равными правами представлять дока

затеЛ6ства, участвовать в их исследовании, заявлять хода

тайства, высказывать свое мнение по любому вопросу, 
имеющему значение для правильного разрешения дела (ч.3 
СТ.25 УПК) 

Де~тельность по Бозбуждению и рс.сследованию, рас
смотрэнию и разрешению уголовных дел не может быть 
успешной, если разнородные функции, объективно необхо
димые для ее осуществления, будут СОС;Jедоточены в одном 
и том же органе государства, наделенном властными пол

НОМО'-iиями в отношении всех других субъектов правоотно
шений, возникающих в процессе производства по уголов
ным ,r;.елам. 

Уголоаный процесс Республики Узбекистан последова
тельно проводи"." принцип разделения процессуальных 
функций, и это имеет большой политический и практический 
смысл, ибо служит гарантией законности в уголовном судо
производстве. В действующем уголовно-процессуальном 
законодательстве отчетливо выражен тот факт, что функция 
решения дела прv1 осуществлении правосудия по уголовным 

делам Qтделена от функций обвинения и защиты. Уголовно
процессуальное законодательство не допускает совмещения 

в одном лице функций судьи, обвинителя и защитника, 
предусматривая отвод судьи в том случае, если он участво

вал в деле в качестве защитника, следователя, г.рокурора 

(ст.76 УПК) и отвод прокурора, если он участвовал в деле в 
каком-нибудь ином качестве. 
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Таким образом принцип состязательности хараКтеризует 
такое построение судебного процесса, в котором функция 
обвинения и защиты и примыкающие к ним функции под
держания гражданского иска и возражения против него 

размежеваны между собой, отделены от судебной деятель
ности и выполняются сторонами, пользующимися равными 

процессуалDНOIМИ правами для отстаивания своих интере

сов, а суд занимает руководящее положение в Гороцессе, 

сохраняя объективность и беспристрастность, создают не
обходимые условия для всестороннего, полного, объек
тивного исследования обстоятельств дела и разрешает са
мо это дело (ст.409, 412 УПК и др.) 

Принцип состязательности в уголовном процессе харак
теризуют следующие основные элементы : 

1. Отделение обвинения от суда; 
2. Активное, самостоятельное положение суда в процес

се и предоставление только суду права принимать по делу 

решение; 

3. Наделение сторон равными процессуальными правами 
для осуществления своих функций; 

4. Отделение функций обвинения и защиты от функций 
правосудия и их размежевание между собой. 

Выделение обвинения и защиты в качестве самостоя
тельных функций, и их размежевание между собой и отде
ление от судебной деятельности составляет ту основу, на 
которой стоит и действует принцип состязательности. По 
тому, как размежеваны между собой функции обвинения, 
защиты и правосудия, классифицируют типы судебного 
процесса. Закон строго разграничивает функции обвинения, 
защиты и правосудия (ст.408, 409, 412, 53, 12 УПК) и под 
угрозой безусловной отмены приговора исключает их слия
ние (ст.76, 79, 80 УПК). 

Признание права на состязание - это и признание права 
за состязающимися использовать равные средства и воз

можности для обоснования своих требований, а также ДЛЯ 
оспаривания утверждения других сторон. 

Государственный и общественный обвинитель, подсуди
мый, законный представитель несовершеннолетнего подсу
димого, защитника, общественного защитника а также по
терпевший, гражданский истец, гражданский ответчик 011 их 
представители участвуют в судебном заседании в качестве 
сторон и пользуются равными правами представлять дока-
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зательства, участвовать в их исследован.IIИ, заявлять хода

таЙств<.., высказы:::;спь свег мнение по любому вопросу, 
имеющему значеНOIiЕ: для ilРЗВИЛЬНОГО раз::>ешения дела. 

Процессуалы-ю.э раЕ;ноп~авие гора:;до шире перечислен
ных прзз и распространяе7СЯ не только I-Ia фактическую, но 
и юридическую CTOPOhY дела. Как об.:;;tIнv.тель, так и подсу
димый С защитни~,,:см DПРЗGс: излагать сr;ои соображения и 
выведы по поводу всех ВОП;:ЮСОВ, во:зникаю..цих в судебном 
засеДJ.h~И и реw<..эмых ПР/iГОВОРОМ, i; том числе о квалV1фи
кации преступлеi-ioliЯ и прv:.v.енения Н;:J.казания (ст. 409, 53, 
412.440.449 УПК). 

Процессуалы-юе равеНСТЗ0 прав обl3v1нителя, подсуди
мого, :,зщитника, а также потерпевшего, гражданского ист

ца, гр(";,жданск()го ответчика и их пре.с,ставителеЙ на пред
ставление доказательств, участие их в исследовании и за

явленv.и ходатайства служи. существенной гарантией про
тив о,с,носторонности И субъективизма в рассмотрении и 
разреL...Jении дел и составляет необходимое условие дости
жения ;.1стины по каждому делу. 

"Суды обязаны обеспечить безуслозное соблюдение тре
бований статьи 25 УПК, предусматривающей принцип со
стязательности сторон", - подчеркнул Пленум Верховного 
суда РУз Постановлением NQ 41 от 20 декабря 1996 года. 
"О пра;<тике применения законов, обеспечивающих право на 
защиту" и в Постановлении NQ 12 ОТ 2 августа 1997 года "О 
соблюдении судам..., процессуального законодательства при 
разбирательстве уголовных дел по первой инстанции."1 

Суд должен создать необходимы условия для всесторон
него, п()лного и объективного исследования дела - он ис
ключает из рассмотрения недопустимые доказательства,' 

какой бы стороной они не представлялись; решает вопрос . 
об исследовании доказательств, ранее исключенных из раз
бирательства дела; по ходатайствам сторон рассматривает 
новые доказательства; руководит ходом судебного разбира
тельства и др. 

В состязательном процессе суд не может возбуждать де
ло по новому обвинению или в отношении нового лица, не 
может без ходатайства стороны напраБЛЯТЬ дело для допол-

1 См.: Сборник постановлений Пленума Верховного суда Республики 
Узбекистан 1991-1997 I.Г. В двух томах Т.1 . .о "Шарк." нашриет .о матбаа 
концерни, Тошкент, 1997, С.207-21З, 242-249. 
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нительного расследования, что и необходимо отразить Б 
УПК. 

Отказ прокурора от обвинения при отсутствии Бозраже
ния со стороны потерпевшего должен влечь за собой про
кращение дела. 

Равенство сторон в состязательности - могучий метсд 
познания истины, гарантия прав и законных интересоз сто

рон. Состязательное начало определяет лиц'О всего судеб
ного процесса, весь его строй, придает приговору силу осо
бой убедительности, повышает его правовую и СОLi,иальну.о 
значимость. 

17. Непосредственность и устность 
исследованиSl доказательств 

Данный принцип закреплен в СТ. 26 УПК, которая гласит, 
что осуществляя производство по уголовному делу, дозна

ватель, следователь, прокурор и суд обязаны непосред
ственно исследовать доказательства, допросить подозре

DaeMbIx, обвиняемых, подсудимых, потерпевших и свидете
лей, выслушать заключения экспертов, осмотреть веще
ственные доказательства, огласить протоколы и иные доку

менты. Отступления от этого правила могут допускаться 
лишь в исключительных случаях, предусмотреНhЫХ уголов

но-процессуальным законодательством. 

Содержание принципа непосредственности включает два 
элемента: требование личного восприятия доказательств 
лицами, исследующими их, и требование основывать реше
ние на доказательствах, исследованных лично. 

Принцип непосредственности означает такое ~остроенv.е 
и функционирование судебного ра~бирательства, когда су
дьи рассматривают и разрешают уголовные дела на основе 

личного и непосредственного ознакомления и исследования 

всех собранных в ходе дозна,Ния и предварительного след
ствия и судебного разбирательства доказательств без K~
ких-либо промежуточных звеньев. 

Непосредственность требует, чтобы суд допросил свиде
телей-очевидцев, а не лиц, знающих об обстоятельствах де
ла со сло~ последних, исследовал документы в оригинале, а 

не их копии, осмотрел и исследовал подлинны~ веществен

ные доказательства, огласил протоколы и иные ДOКYMeHT~:. 

Их оглашение и исследование происходит обычно без пс-
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вторного ПРОИЗ80дства соответствующих следственных дей
ствий, потому что одни из них вообще не могут быть произ
ведег:ы в судебном заседании, а другие, хотя и могут быть 
прс~::;ведены, но COB(.j:Xl.IGHhO в дpyгo~ обстановке. Данные 
ПРОТСКОЛЫ отражают результат непосре;:,ственного восприя

тия следователеiА разлVlЧНЫХ действий, признаков, свойств 
и СЛ':;ДС;З преСТУilления и являются пер.:;оначальными дока

зател;"ствами. Б.эз оглашения и исследования этих доказа
тельств суд не может опираться на них G приговоре (СТ. 26, 
455, 443 УПК). 

Прv.,-щип непосредственности судебного разбирательства 
тесно связан с устностью, и их практически трудно разгра

НИЧИj'Ь. Так. неПGсредственное восприятия судом показаний 
по,с,судимых, потерпевших, свидетелей предполагает их до
прос s устно';;' форме. 

Ус-.-ность определяет форму общения субъектов процесса 
и явnяе7СЯ методом исследования доказательств. В силу 
принципа устности все матгриалы, имеющие значение для 

дела, 8се процессуальные действия, все вопросы, возни
кающие 8 судебном заседании, излагаются, обсуждаются 
или совершаются в устной форме, и суд основывает свой 
пригозор лиш;.. на тех доказательствах, которые бь;ли рас
смотрены и обсуждены. Все, что не составило предмета 
устного изложеНv.я и обсуждения на суде, не может быть 
положено в ОСНОВУ приговора. Суд должен выслушать уст
ные показания ,с,.:)Прашиваемых лиц, Оiласить протоколы и 

иные документы, заслушать в устной форме и обсудить объ
ясненv,я, ходатайства и заявления CTOPO;-t, выслушать судеб
г:ые г.рения и последнее слово подсудимого, огласить при

нятые им решения и т. д. Судебное разбирательство - это 
производство, протекающее в форме судоговорения. 

Практическое значение рассматриваемого принципа не
сомненно состоит именно в том, чтобы обеспечить дознава
телю, следователю, прокурору и суду возможность устано

вить v.стину по делу. В силу этого закон и допускает в от
деЛЬНL.iХ случаях отступления от этс;-о правила. Так, напри
мер, в тех исключительных случаях, когда суд считает воз

можным слушать дело в отсутствие не явившихся свидете

лей при условии оглашения их показаний в суде 
(допрошенных на предварительном следствии), будет со
блlC ...... ..::на YCTHOCT~, но налицо будет отступление от непо
средственности. 
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Принцип устности обеспечивает последовательную реа
лизацию гласности, национального языка судопроизводства, 

состязательности и непосредственности, всесторонности и 

полноты исследования обстоятельств деJlа и других процес
суальных начал. 

18. Гo~aBO обжалования процэссуальнь:х 
де~ствий и решен:,..~ 

Участники про~есса и другие лица, а также представите
ли предприятий, учреждений и организаций заинтересован
ные в производсп;е по уголовному делу, вправе в порядке v. 
в сроки, установленные Уголовно-процессуальным кодек
сом, обжаловать процессуальное действие или решение до
знавателя, прокурора, судьи и суда. 

Заявление ходатайств и подача жалоб возможны в любой 
стадии процесса (СТ. 27 УПК). 

Уголовно-процессуальным кодексом установлены поря
док направления жалоб и заявлений задержанных (ст. 231 
УПК), а также порядок обжалования постановления или 
определения о помещении лица в медицинское учреждение 

(ст. 269 УПК), обжалование постановления или определения 
об отстранении обвиняемого, подсудимого от должности 
(ст. 258 УПК). Уголовно-процессуальным кодексом устано
влен и порядок обжалования решения о возбуждении уго
ловного дела (ст. З38 УПК). 

Закон установил право и порядок принесения жалобы на 
избрание в качестве меры пресечения содержание под 
стражей и продления срока содержания под стражей (ст. СТ. 
241, 243, 247 УПК). Эти вопрссы решаются надзирающим 
или вышестоящим прокурором. Представляется, что право
вой механизм защиты личности от произвола и недозволен
ных методов ведения следствия необходимо усовершен
ствовать, передав функцию надзора или контроля за закон
ностью применения мер уголовно-процессуального принуж

дения от прокурора суду или судье. Прежде всего речь идет 
о задержании, принудительном помещении лиц в медицин

ское учреждение для проведения экспертизы, обыске, вы
емке, отстранении обвиняемого от должности, Ншlожении 
арестов на имущество. 

Судебный порядок проверки обоснованности задержания 
и выдачи приказов об арестах характерен ДЛЯ англо-
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американской системы права. Так, знаменитый Habeas 
corpus Act, принятый в Англии в 1679 году 1 , считается га
рантией против г.роизsольного применения арестов. Суть 
института Habeas corpus заключается в следующем. Всякое 
лицо, считающее себя кем бы то ни было неправильно за
держанным, или вместо Hero любое другое лицо, может об
жалоs~ть арест в суд и Бы�ьb выслушанным судом, который 
может отменить эту меру или заменить ее залогом2 . 

СУ~сбная ПРО4эдура проверки заКОНhОСТИ и обоснован
ности задержани;. имеет то ПjJеимущестзо, что в качестве 

контролирующего органа выступает суд. Он не зависит от 

следстsенных органов и прокуратуры, поэтому может быть 
более объе:<Тивнь;м пр:.1 Р~llIении вопроса о задержании и 

аресте. . 
Судгбный контроль в стадии предварительного рассле

дования предусматривался также рядом законодательных 

актсз 1919-1924 годов. Кстати, в дореволюционной России 
• правом заключить обвиняемых под стражу пользовались не 

прокуроры, а судебные следователи и суды. 
Вопрос о лишении человека свободы до признания по 

приговору суда виновным в совер~ении преступления -
один из аспектов г.ринципа презумпции невиновности. Кон
ституция суверенной Республики Узбекистан, принятая 8 
декабря 1992 года, закрепляет этот принцип в ст. 26 и про-' 
возглашает право гражданина на защиту от посягательств 

на его честь и достоинство (ст. 27). Каждому гарантируется 
судебная защита его прав и свобод, право обжалования в 
суд незаконных действий государственных органов, долж
ностных .г.иц, общественных объединений (ст. 44 Конститу
ции). 

Само существование судебной формы защиты способно . 
оказать превентивное влияние на деятельность должност

ных лиц, участвующих в расследовании, потребует от них 
большей внимательности при применении принудительных 
мер. Заключение под стражу столь существенно затрагивает 
права личности, что замена усмотрения прокурора коллеги

альным рассмотрением вопроса судом, может надежнее 

1 На русском языке имеется специальное исследование В. Дерюжин
ского «Hebeas corpus Act;' - М., 1.895. 

2 См. : Петрухин И. Л. Неприкосновенность личности и пр_ nуждение в 
уголовном nроцессе. - М., 1989, - С. 130, 173. 
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охраняп, пr~:нза грэ>. [1,lH И законность в уголовном судопро

изводст~<;. Думзетп, > что ззинтересоsан.-Iые лица должны 
иметь БО~I"Ю:ЖНОСТЬ обжалования в суд ЛlGбой меры процес
суального принуждения. 

У данной идеи есть и свои противники, однако их аргу
менты не убедительны. 

ГЛАВА IV. У~АСТНИКИ уголоваого ПРОЦЕССА 

1. Понs;тие и oUI3ССИф:'1Кзция учгост~:иков уголовного 
процесса 

Участниками уголовного процес~а являются государ
ственные органы, должност.ные лица, граждане, I1редстави

тели общественных объединений, коллективов, прини·· 
, мающие участие в уголовно-процессуЗ!1ЬНОЙ деятельности 

путем использования предоставленных им прав и исполне

ния возложенных на них обязанностей. 
Каждый участник процесса выполняет присущую ему 

функцию, т. е. роль и назначение, выраженные в направле
нии его деятельности. Характер зтой функции определяется 
в зависимости от выполняемых данными участниками про·· 

цесса задач и охраняемых им интересов. 

В зависимости от стоящих перед ними задач, ОХРШiяемых 
интересов и осуществляемых функций все участники про
цесса могут быть классифицированы на следующv.е группы. 

В одну из них - входят государственные opraHbl и долж
ностные лица, ответственные за произво;:,ство 110 уголовно
му делу: суд(судья),секретарь. судебного заседания; проку
рор; следователь, начальник следственного управления, от

дела, отделения, группы и его заместитель; органы дозна

ния, начальник органа дознания и дознаватель. Только они 
применяют нормы права, меры процессуального принужде-; 

НИЯ,' выносят решение о возбуждении уголовного дела, его 
направлении и разрешении дела по существу (ст. 28-39 
УПК). 

Другую группу оБRазуют общественt-Iые объединения, 
коллективы и их представители. Учет мнеhИЯ этих коллекти
вов и общественных объединений способствует решению 
государственными органами стоящих перед ними задач (ст. 
40-44 УПК). 
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в уголовном процессе затрагиваются личные интересы 
граждан, подозреваемых или обвиняемых в совершении 
преступления а также понесших от преступления мораль

ный, физический или имущественный вред(потерпевших) и 
лиц, имущественные интереСbl которых связаны с разреше

нием ,уголовного дела(гражданские истцы и гражданские 
ответчики). В целях наиболее. эффективной охраны прав и 
законных интересов участвующих в уголовном Гi~oцecce 

граждан и организаций вовлекаются или допускаются пред
ставители названных участников процесса, среди которых 

особое место занимает. защитник. Все перечисленные 
участники процесса образуют следующую группу, которая в 
УПК РУз именуется: "Лица, отстаивающие в уголовном про
цессе свои интересы. Защитники и представители" (ст. 45-
64 УПК). 

Наконец, в процессуальную деятельность для выполнения 
задач уголовного судопроизводства вовлекаются граждане и 

должностные лица, осуществляющие вспомогательные по 

отношению к деятельностью государственных органов функ
ции организационно-технического обеспечения (переводчи
ки, специалисты, понятые) или содействия в получении до
казательственной информации (свидетели, эксперты). Пе
речисленные участники объединены в группу, именуемую: 
"Иные лица, участвующие в уголовном процессе" (ст. 65-75 
УПК). 

В теории употребляется понятие "субъектов уголовного 
процесса" , в первую очередь, для определения объема их 
прав и обязанностей, реализуемых в процессе уголовно
процессуальной деятельности. 1 По мнению некоторых про
цессуалистов понятия субъектов процесса и участников 
процесса соотносятся между собой как род и вид2. Уголов
но-процессуальный кодекс Республики Узбекистан придает 
термину "Участники процесса" самое широкое понятие, ох
ватывающее всех участвующих в деле лиц. Задачи, стоящие 
перед каждым участником процесса, и характер выполняе

мой им процессуальной функции определяет правовое по
ложение (правовой статус) этого участника процесса, выра-

1 Уголовный процесс: Учебник ДЛЯ студентов юрид. вузов и факульте-
тов: М. : Зерцало, 1997, с. 62 . 

2 Уголовно-процессуальное право: У':Iебник (под общей ред. проф. п.А. 
лупинской.- 2- е из. - перераб. и доп. ; М. : Юристъ 1997, с. 48-49. 

95 



жающихся в объеме представляемых ему прав и возла
гаемых на него обязанностей. 

2. Гocy~pcтвeHHыe органы и ДOJDКНocтныe лица, 
oтвeTCT~eHHыe за производство по уголовному делу 

Правосудие в нашей стране осуществляют Верховный суд 
Республики Узбекистан, Верховный суд Республики Кара
калпакстан, областные, Ташкентский городской суд, район
ные(городские) и военные суды (ст. 28 УПК). Суд в уголов
ном процессе реализует судебную власть посредством уго
ловного судопроизводства. Суду принадлежит исключитель
ное право именем государства признать лицо виновным в 

уголовном преступлении, а также подвергнуть его наказа

нию. 

Решения суда (приговор, определение, постановление) 
обязательны для всех государственных предприятий, уч
реждений, организаций, коммерческих структур, обще
ственных объединений, должностных лиц, граждан и подле
жат исполнению на всей территории Республики Узбекистан 
(ст. 114 Конституции РУз). 

Суд первой инстанции правомочен постановить приговор 
или вынести определение по уголовному делу, а суд касса

ционной инстанции рассматривает дела по жалобам и про-, 
тестам на не вступившие в законную силу приговоры и 

определения суда первой инстанции и выносит определе
ния. Суд надзорной инстанции рассматривает дела по про
тестам на приговоры и определения, вступившие в закон

ную силу, и выносит определение (постановление). 
Принимаемые судом решения обязательны не только для 

органов государственной власти, должностных лиц, и граж
дан, но и самого суда. отмена и изменение судебных реше
ний возможна лишь в порядке пересмотра их названными 
судебными инстанциями в строго ограниченных законом 
пределах. 

В своей деятельности суды не связаны не только выво
дами органов предварительного следствия, но и выводами 

вышестоящих судебных инстанций, если эти выводы пося
гают на внутреннее убеждение. Взаимоотношения судов 
различных звеньев судебной системы строятся на незыбле
мой основе принципа независимости судей и подчинения их 
только закону. Они наделены широкими полномочиями. 

96 

I , 
\ ~ 



К полномочиям суда согласно ст. 29 УПК относятся: под
готовка уголовного дела к судебному разбирательству; раз
бирательство дег.а и постановление приговора или приня
тие ИНС;-О решения; рассмотрение дела 3 кассационном. 

надзорном порядке; обращение приговора к исполнению. 
Вышестоящие суды. кроме того. в г,ре,.:::.елах своих полно

мочий осуществляют надзор за судебной деятельностью 
нижестоящих судов. 

Суд олицетворяет правосудие. f.зляется его беспри
страстным и объективным служителем. Деятельность суда 
ОСНОВLjвается на таких прv.l-щипах. как независимость и под

чинение только Конституции Республики Узбекистан и при
нятым на ее основе законам. гласност~. состязательность и 

равноправие сторон. презумпция невиновности и других 

демократических началах уголовного процесса. 

Только при таком условии судебная власть проявляет се
бя как власть справедливая. гуманная. подлинно независи
мая. обеспечивающая верховенство закона и незыблемость 
прав. интересов и свобод личности. 

Суд может действовать коллегиально и единолично. В 
рассмотрении уголовного дела участвуют назначенные или 
избранные в состав суда судьи и народные заседатели. 

Судья действует единолично или в составе суда. реали
зуя свои полномочия. Кроме того. судья выполняет дей
ствия. связанные с подготовкой дела к судебному разбира
тельству. председательствует в судебных заседаниях и 
осущеС7вляет другие права и обязанности предусмотренные 
действующим УПК. 

Весьма важна роль в суде секретаря судебного заседа
ния. Секретарь судебного заседания по поручению предсе
дательствующего осуществляет подготовку уголовного дела 

для рассмотрения в судебном заседании; извещает участ
ников процесса о времени и месте судебного разбиратель
ства; проверяет явку в суд вызванных участников процесса. 

выясняет причины неявки и докладывает об этом суду; за
нимается иной деятельностью связанной с подготовкой и 
проведением судебного разбирательства. 

Секретарь обязан полно и правильно излагать в протоко
ле действия и решения суда •. а также действия. заявления. 
ходатайства, показа~ия всех участников судебного заседа
ния (ст. 32 УПК). 
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Прокурор. Полномочия, организация и порядок деятель
ности прокуратуры Республики Узбекистан определяются 
законом "О прокуратуре". Процессуальное положеi;lие про
курора в уголовном процессе, формы и методы его дея
тельности определя~тся оqщими задачами судоп~оизвод
ства и непосредственными задачами, решаемыми в каждой 

отдельной стадии. Применительно к этому определены пол
номочия прокурора в УПК. 

В соответствии со ст. 33 УПК надзор за точным и едино
образным исполнением законов Республики Узбекистан () 
стадиях дознания и предварительного слеДСТБИЯ осу

ществляют Генеральный прокурор Республики Узбекистан v. 
подчиненные ему прокуроры. В этой стадии прокурор обя
зaH своевременно принимать предусмотренные законом 

меры к устранению нарушений закона от кого бы данные 
нарушения не исходили. Свои полномочия прокурор осу
ществляет независимо от каких бы то ни было органов и 
должностных лиц, подчиняясь только закону и руководству

ясь указаниями Генерального npoкypopa Республики Узбе
кистан. 

Прокурор в стадии дознания и предварительного след
ствия осуществляет полномочия, предусмотренные в статьях 

243,' 382-388, 558 УПК. 
Так, прокурор в стадии дознания и предварительного 

следствия обладает правом даt.,и санкции на арест граждаl1 
(Генеральный прокурор Республики Узбекистан, прокурор 
Республики Каракалпакстан, их заместители, прокуроры об
ластей, города Ташкента, приравненные к ним прокуроры и 
их заместители, прокуроры районов, городов и другие при
равненные к ним прокуроры). г.ри решении вопроса о даче 
санкции на арест прокурор обязан тщательно ознакомиться 
со всеми материалами уголовного дела и при необходимос
ти лично допросить подозреваемого или обвиняемого. Пос
ле этого прокурор должен санкционировать постановление 

следователя о применении в качестве меры пресечения за

ключения по стражу или применить другую, более мягкую 
меру пресечения либо отказаться от применения меры пре
сечения и немедленt-Ю освободить задержанного (ст. 243 
УПК). 

Вообw.е предметом надзора за исполнением законов ор
ганами дознания и предварительного следствия является 

установленный УПК порядок рассмотрения и разрешения 
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заявлений и сообщений о преступлениях и проведения рас
следоsания, зако:-:ность принимаемых ими решений. 

Осуществляя t-,G.ДЗОР за исполнением законов органами 
дознания и предварительного следствия, прокурор в преде
лах с.:;оеЙ компетенции требует от органов дознания и 
предварительного следствия для провер.<и дела, документы, 

материалы и ины,э сведения о совершенных преступлениях, 

о ходе оперативно-розыскной деятельности, дознания, 
предsарительного слеДСТБИЯ, не реже о,,::;,ного раза в месяц 

проверяет исполнение требований закона о приеме, реги
страцv:и и разреwэнии заявлений и СО.JбщениЙ о совершен
ных И;,>"I готовящихся преступлениях; прокурор отменяет не

законные и необоснованные постановления дознавателей и 
следователей; дает письменные указания о расследовании 
преступлений, об избрании, изменении или отмене меры 

. пресеLtения, о квалификации преступления, привлечении к 
участи.о в деле в качестве обвиняеt.,ого, производстве от
дельных следственных .а,йствий и розыске лиц, совершив
ших преступления. 

Кроме того прокурор поручает органам дознания испол
нение постановлений о задержании, приводе, заключении 
под стражу, розыске лиц, производстве обыска, выемке, 
выполнение дpyг~x следственных действий, а также даёт 
указаl1~Я о принятии необходимых мер для раскрытия пре
ступлений и обнаружении лиц, их совершивших, по делам 
нахОД5iщимся в производстве прокурора или следователя 

прокуратуры; участвует в производстве дознания, предвари

тельного следствия и в необходимых случаях лично произ
водит отдельные следственные действия или расследование 
в полном объеме по любому делу и др.(ст.З82 УПК). 

Указания прокурора органам дознания и предварительно
го следствия в связи с проведением до следственной про
верки, возбуждением и расследованием ими дел, данные в 
порядке, предусмотренном УПК, являются для этих органов 
обязательными. 

Учитывая трудности расследования многоэпизодных дел, 
закон предусматривает полномочия прокурора по этим де

лам. В частности, согласно СТ.З83 УПК по многоэпизодным 
уголовным делам прокурор _ или его заместитель, признав 
собранные доказательства в отношении конкретного лица 
по отдельным эпизодам обвинения достаточными для со
ставления обвинительного заключения, впраЕ!е дать пись-
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менное указание об окончании расследования и направле
нии дела в суд по этим эпизодам. 

Перечень вопросов, разрешаемых прокурсром по уголов
ному делу, ПОСТУПИВllJему с обзинительным заключением, 
также предусмотрен 8 законе (,:;т.З84 УПК). Прокурор или 
его заместитель обязан изу"'и-.-о уголовное дело, nOGТY
пившее от следователя с оБВИl-iiliте;:ьным заключением, и 
проверить: 

1) имело ли место деяние, С:V,6hяемое обвиняемому, и 
содержит ли это деяние состаБ г,;.гСi-упления; 

2) обосновано ли предъявлеr-,,-,с,е обвинение имеющимися 
в деле доказательствами; 

З) включены ли в сущность обвинения все доказанные 
преступные деяния обвиняемого; 

4) при влечены ли к участию 8 деле в качестве обвиняе
мых все лица, уличенные в совершении преступления; 

5) имеются ли обстоятельства, влекущие прекращение 
обвинения или прекращения дег.а; 

6) правильно ли квалифицирсааны деяния обвиняемого; 
7) правильно ли избрана мера пресечения; 
8) приняты ли меры обеспечения гражданского иска' и 

возможной конфискации имущества; 
9) выяснены ли причины преступления и условия, спо

собствовавшие его совершению, и приняты ли меры к их 
устранению; 

10) произведено ли расследование тщательно, всесто
ронне, полно и объективно; 

11) составлено ли обвинительное заключение в соот
ветствии с предъявляемыми уголовно-процессуальным за

конодательством требованиями; 
12) соблюдены ли дознавателем и следователем иные 

требования УПК. 
В установленный законом срок прокурор должен принять 

решение по уголовному делу. поступившему с обвинитель
ным заключением, Т.е. прокурор или его заместитель дол

жен в срок не более 5-ти суток рассмотреть уголовное дело, 
поступившее с обвинительным заключеН;IIем и принять одно 
из решений: 

1) утвердить своей резолюцией о~винительное заключе
ние, признав, что имеются основания направления дела в 

суд; 
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2} ИСКЛЮЧИТЬ своим постановлением отдельные пункты из 
формулировки об8Анени~. применить закон о менее тяжком 
престугыени.1 и с з-;-ими .IoJменено'1ЯМИ утr.ердить обвини
тельное заключенv.е; 

3) всзвраТИ7Ь ;::.,еГоО сле,.::.,ователю со сзс...,ми указаниs;ми 
для ДОГiолнительного р'асследования; 

'4) Г'')ИОGтarЮВИ'D произвс,::;,ство по делу; 
5, '.,JeKpaTII1Tb д;:;ло. 
Еслv. требуется ,с;.ОГЮЛt-.иТЬ обвинение или изменить на 

более тяжкое либо сущестsенно отличаю;.цееся по фактиче
ским оостоятельстзам от ранее предъявг.енного обвинения. 
ПРОКУРОР или его ~аместитель возвращае7 дело на дополни

тельное расс~едование ДЛЯ предъявления дополнительного 

или измененного обвинении (ст.З85 УПК). 
По уголовному делу, поступившему с обвинительным за

ключением, прокурор или его заместитель вправе своим по

стаНОБлением отменить, изменить или избрать меру пресе
чения, если она ранее не БD:ла избрана. При этом применя
ются общие правила об избрании Mepbl г.ресечения (ст.З86 
УПК). 

Тщательной проверке подвергаются обвинительное за
ключеН;tIе и приложения к нему. В сг.учае необходимости в 
эти приложения Бi10СЯТСЯ изменения. 8 ч~стности, прокурор 
или его заместv.тс;ль вправе до направления уголовного де

ла в СУД своим постановлением сократить или дополнить 

список лиц, вызываемых в судебное заседание. При этом из 
списка не могут бulТЬ исключены оБЕ:иняемые, дееспособ
ные потерпевшие, законные преДСТi.iЗители несовершенно

летних обвин~емь.х, а также лица, П;:Jизнанные граждански
ми ИС7цами или привлекаемые к участию в деле в качестве' 

гражданских истцов и их представители. 8 список не могут 
быть дополнительно включены лица, которые на предвари
тельном следствии не были допрошеНDI в качестве свидете
лей и не давали заключенv ••. в качестве экспертов (ст.З87 
УПК). 

Утвердив обвинительное заключение, прокурор или его 
заместитель направляет уголовное дело в суд, которому оно 

ПОДСУДНО. В этот же суд направляются асе ходатайства и 
жалобы для проверки и разрешения вместе с делом в су
дебном заседаНИIli. Об этом прокурор Иnv1 его заместитель 
немед,lенно уведомляет обвиняемого и защитника, а также 
потерг.евшего, гражданского истца, гражданского ответчика 
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и их представителей и сообщает им о праве представить в 
суд имеющиеся у них ходатайства и заявить их в судебном 
заседании. Одновременно про~~рор или его заместитель 
наПРавляет обвиняемому и защитнику заверенные копии 
оБВИhитального заключения и iiриложений к нему, кроме 
списка лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, а 
если в обаинительное заключение или приложеНИG были 
внесены изменеl-,о.1Я - копию постановления об изrv.енснии 
(ст.388 УПК). 

Особая ответственность лежит на прокуроре при заклю
чении под стражу несовершеннолетнего обвиняемого 
(ст.558 УПК). Заключение под стражу в качестве меры пре
сечения может применяться к несовершеh.-iолетнему только 

при наличии обоснованного предположения, что он как об
виняемый, подсудимый скроется от дознания, предвари
тельного следствия и суда, или совершил тяжкое или особо 
тяжкое преступление, а также в исключительных случаях, 

когда ему предъявлено обвинение, по которому может быть 
назначено лишение свободы на срок свыше трех лет, и ког
да другие меры пресечения не могут обеспечить надлежа
щее поведение. 

При даче санкции на арест несовершеннолетнего проку
рор обязан лично ознакомиться с материалами дела, про
верить основания ареста, убедиться в исключительности 
случая и допросить обвиняемого по обстоятельствам, свя
занным с применением данной меры пресечения. Нссовер
шеннолетние, к которым применено заключение под стражу 

в качестве меры пресечения, должны содержаться отдельно 

от взрослых и от осужденных несовершеннолетних. Провер
ка этого положения также является обязанностью прокуро
ра. 

Прокурор, участвуя в рассмотрении дел о преступлениях 
судами первой инстанции, поддерживает государственное 
обвинение, принимает участие в исследовании доказа
тельств, задает вопросы подсудимым, потерпевшим, свиде

телям, экспертам и другим лицам, приглашенным в суд, из

лагает свое мнение о применении норм УК, о квалификации 
4ействий подсудимого и назначения ему вида и размера 
наказания и по другим вопросам, подлежащих разрешению 

судом, представляет свое мнение о причинах и усnовиях, 

способствующих совершению преступления, и мерах по их 
устранению. 
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Прокурер, по~~рживая государственное обвинение, ру
ководствуется требованиям"., УПК, других законов Республи
ки Узбекистан и своим убеждением, основанном на рас
СМОТРЕ.НИИ всех обстоятег.ьств дела. Если на основании 
данных судебного следствия прокурор придет к ВЫВОДУ о 
необходимости изменения предъявленного ПОДСУДИМОМУ 
обвинения, он обязан сделать об этом суду мотивированное 
заявление. 

В случае, Kor,[j,(} в результате судебного разбирательства 
прокурор придет ,( убеждению, что данные судебного след
ствия свидетельствуют о невиновности подсудимого, он 

обязан отказаться от обвинения и изложить суду МОТИВЫ от
каза. Мнение прокурора об изменении формулировки обви
нения или мотивы отказа от обвинения должно представ
ляться суду письменно. 

. Прокурор предъявляет или поддерживает предъявленный 
потерпевшим гражданский иск, если этого требуют интере
сы охраны прав граждан и общества. Он вправе участвовать 
в суде кассационной, надзорной инстанции при рассмотре
нии уголовного дела или при разрешении вопросов, связан

ных с исполнением приговора, либо других вопросов, в слу
чаях, предусмотренных УПК. 

Следователь. Следователь осуществляет предваритель
ное следствие по уголовному делу. В соответствии со СТ.35 
УПК предварительное следствие по уголовным делам про
изводят следователи прокуратуры, органов внутренних дел 

и службы национальной безопасности. 
Естественно, что объем процессуальных полномочий и 

процессуальное г.оложение следователя не зависят от его 

ведомственной принадлежности. Они одинаковы. Содержа
ние и направление деятельности следователя определяются I 

задачами уголовного судопроизводства. Следователь при
зван раскрыть преступление и изобличить виновных, Т.е. 
установить, какое преступление, когда и каким способом 
совершено, выявить всех лиц, причастных к его совершению 

(исполнителей, подстрекателей, организаторов, пособников 
и т.д.), выяснить все признаки преступления, образующие 
его состав, все данные, характеризующие субъекта пре
ступления, его субъективную и объеКТИЕ!НУЮ стороны, при
чины и условия, способствовавшие совершению преступле
ния. 
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Согласно ст,З6 УПК следователь вправе: возбуждать и 
прекращать уголовное дело, отказы!3ать в его возбуждении, 
задерживать и допрашивать лиц, подозреваемых в совер

шении преступления, производить следственные действия, 
предусмотренные УПК, принимать решения о привлечении к 
участию в деле в качестве обвиняемого и об избрании в от
ношения него меры пресечения; по принятым к своему про

изводству делам давать письменные поручения о ВL.полне

нии розыскных и следственных действий, требовать от ор
ганов дознания содействия в производстве отдельных след-
cTBeHHblx действий. ' 

Все решения о направлении следствия и производстве 
следственных действий следователь принимает самостоя
тельно, за исключением случаев, когда законом предусмот

рено получение санкции прокурора. 

При несогласии следователя с указаниями прокурора о 
привлечении лица к участию в деле в качестве обвиняемого, 
о квалификации преступления и объеме обвинения, об из
брании в качестве меры пресечения заключения под стражу, 
о направлении дела в суд или прекращении дела следова

тель вправе представить дело вышестоящему прокурору с 

письменным изложением своих возражений. В этом случае 
вышестоящий прокурор своим постановлением или отменя
ет указание нижестоящего прокурора, или поручает произ

водство следствия по делу другому следователю. 

Письменные поручения и постановления следователя, 
вынесенные в соответствии с законом по нахоДЯщимся в erG 
производстве делам, обязательны для исполнения всеми 
предприятиями, учреждениями, организациями, должност

ны�ии лицами и гражданами. 

Всей своей деятельностью по' раскрытию преступлений, 
изобличению виновных и ограждению невиновны�x от не
обоснованного привлечения к уголовной ответственности 
при точном выполнении требований уголовного и уголовно
процессуального закона следователь призван оказывать 

воспитательное и предупредительное воздействие. 
Начальник следственного управления, отдела, отде

ления, группы и его заместитель. Данное понятие охва
TblBaeT руководителей всех следственных подразделений, 
всех правоохранительных органов, где они имеются (в орга
нах внутренних дел, прокуратуре и СНБ) в пределах своей 
компетенции. 
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Полномочия начальника следственного управления, отде
ла, отделения, группы и его заместителя определены в ст. 

37 УПК. Любому из них предоставлено право осуществлять 
контроль за своевременностью действий следователей по 
раскрытию и предупреждению преступления, принимать 

меры к наиболее полному, всестороннему и объективному 
производству предварительного следствия по уголовным 

делам. 

Руководитель следственного подразделения вправе про
верять дела, давать указания следователю о производстве 

предварительного следствия, передавать' дело от одного 

следователя к другому, поручать расследование дела 

нескольким сл едоsателя м , о привлечении к участию в деле 
в качестве обвиняемого, квалификации преступления и объ
еме обвинения, о направлении дела, о производстве от
дельных следственных действий, участвовать в произ
водстве предварительного следствия и лично производить 

его, ПС,lЬЗУЯСЬ при этом полномочиями следователя. 

Указания начальника следственного управления, отдела, 
отделения, группы и его заместители по делу даются сле

дователю в письменной форме и обязательны для исполне
ния. 

Обжалование следователем полученных указаний проку
рору не приостанавливает их исполнения, за исключением 

случаев несогласия следователя с указаниями о привлече

нии лица к участию в деле в качестве обвиняемого, о ква
лификации преступления и объеме обвинения, об избрании 
в качестве меры пресечения заключения под стражу, о на

правлении дела в суд или о его прекращении. Тем самым 
сочетаются широкие процессуальные полномочия начальни

ка следственного управления, отдела, отделения, группы и 

его заместителя с укреплением процессуальной самостоя
тельности следователя. Начальник следственного аппарата 
должен выступать в качестве организатора работы следова
теля, осуществляющего ресурсное и методическое обеспе
чение расследования. 

Органы дознания. К органам дознания ст. 38 УПК отно
сит: милицию; командиров воинских частей, соединений, 
начальников военных учреждений и учебных заведений - по 
делам о преступлениях, совершенных подчиненными им во

еннослужащими и военнообязанными во время прохождения 
ими сборов, а также по делам о преступлениях, совер-
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шаемых работниками Вооруженных Сил республики в связи 
с исполнением служебного долга (служебных обязанностей) 
или в расположении части, соединения, учреждения либо 
учебного заведения; органы службы национальной безопас
ности - по делам, отнесенным законом к их ведению; на

чальники органов управления системой исполнения наказа
ния Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, 
начальники учреждений, исполняющих наказание в аиде 

ареста, колоний по исполнениtO наказания в виде ареста, 
колоний по исполнению наказаt-iИЯ, воспитательных колоний, 
следственных изоляторов и тюрем - по делам о преступле

ниях против установленного порядка несения службы, со
вершенных сотрудниками этих учреждений, а равно по де
лам о других преступлениях совершенных в расположениv, 

этих учреждений; органы государственного пожарного над
зора - по делам о пожарах и нарушениях противопожарных 

правил; органы пограничной охраны - по делам о нарушени
ях государственной границы; капитаны морских судов, нахо
дящихся в дальнем плавании; органы государственной нало
говой и таможенной службы - соответственно по делам о 
нарушениях налогового и таможенного законодательства. 

Отсюда видно, что дознание осуществляется различными 
правоприменительными органами, носит производный ха
рактер от выполняемых ими основных функций и опреде
ляется ими. Их деятельность по расследованию преступле

ний ограничена законом. 
На органы дознания возлагается принятие необходимых 

оперативно-розыскных и иных предусмотренных уголоsно

процессуальным законом мер в целях обнаружения пре
ступления и лиц, его совершивших(ст. 339-343 УПК). 

Начальник органа дознания и дознаватеnь. Всякий 
орган дознания представляет его руководител!;), который 
вправе согласно ст. 39 УПК возбудить уголовное дело, при
нять к своему производству и приступить К дознанию или 

поручить ведение дознания подчиненному ему СОТРУДНИ~J 

либо отказать в возбуждении дела или передать заявление, 
сообщение о преступлении по подсудности. 

Дознавагель, действующий по поручению и под руковод
ством начальника органа дознания, обязан произвести по 
делу все не отложенные следственные действия, необходи
мые для выполнения задач дознания. 
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На дознавателя возлаrается также обязанность выпол
нять поручения следователя о проведении отдельных след

ственных и розыскных действий по делу, находящемуся в 
его производстве, и содействовать слеДGвателю в В.ыполне
нии им следственных действий. 

Осуществляя дознание или выполняя поручения следова
теля, дознаватель производит следственные действия и 
принимает решения, руководствуясь правилами, устано

вленнымVI для производства предварительного следствия. 

Этими же правилами руководствуется и начальник органа 
дознания, если он выполняет обязанности дознавателя. 

Однако дознаватель не пользуется такой же процессу
альной самостоятельностью как следователь. Постановле
ния дознавателя подлежат утверждению начальником органа 

дознания. Письменные указания начальника органа дозна
ния обязательны для дознавателя, который вправе обжало
вать эти указания прокурору, не приостанавливая их испол

нения. 

Аналогичные указания прокурора обязательны для на
чальника органа дознания и дознавателя. В случае несогла
сия с указаниями прокурора начальник дознания и дознава

тель, приостанавливая исполнения указания, вправе обжа
ловать их вышестоящему прокурору. 

~. Общественные объединения, КоОллективы и их 
представители, участвующие в производстве 

по уголовному делу 

В Уголовно-процессуальном кодексе предусмотрено 
несколько форм участия в уголовном процессе представи
телей обществеНI-IЫХ объединений и коллективов. Согласно 
ст. 40 УПК общественные объединения и коллективы, их РУ
ководящие органы и представители могут обращаться в ор
ган дознания, к следователю, прокурору или суду с сообще
нием о совершенном или подготовляемом преступлении. 

Они вправе заявлять ходатайства: об избрании в отношении 
обвиняемого или подсудимого в качестве меры пресечения 
поручительства общественного объединения или коллекти
ва; об условно-досрочном освобождении осужденного от 
наказания или замене наказания более мягким; об измене
нии условий содержания лиц, осужденных к лишению сво-
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боды; о снятии судимости и по другим вопросам, в случаях 
и порядке, предусмотренных УПК. 

В свою очередь, дознаватель и следователь по дэлам о 
тяжких и особо тяжких преступлениях информируют коллек
тивы по месту работы, учебы или жительства гражданина о 
привлечении его 1<. участию в деле в качестве обвиняемого, 
а суд - о времени и месте проведения судебного разбира
тельства. 

Более всего участие общественности в УГОЛ08НОМ про
цессе проявляется в институте общественных оБВ,IIнителей 
и общественных защитников. В соответствии со с,. 42 УПК 
общественные объединения и коллективы могут hапраВИТD 
для участия в судебном разбирательстве своих представи
телей в качестве общественных обвинителей или обще
ственных защитников. 

Общественные обвинители и общественные защитники 
выдвигаются собранием общественного объединения или 
коллектива предприятия, учреждения, организации, в том 

числе коммерческой структуры, а также коллектива по месту 
жительства. Решение собрания должно быть представлено в 
суд. Но общественное объединение или коллектив вправе в 
любой момент отозвать направленного им общественного 
обвинителя или общественного защитника либо заменит .. 
его другим представителем. 

Общественный обвинитель и общественный защитник -
самостоятельные и равноправные участники судебного раз
бирательства, выполняющие свои функции независимо от 
того, какую позицию соответственно занимают государ

ственный обвинитель и защитник. 
Участвуя в судебном разбирательстве, общественный об

винитель вправе: знакомиться с материалами дела; пред

ставлять доказательства; участвовать в их исследовании; 

заявлять ходатайства и выступать в прениях сторон с изло
жением суду мнения о доказанности обвинения. Обще
ственный обвинитель вправе отказаться от обвинения. 

В то же время общественный обвинитель обязан: принять 
участие в судебном разбирательстве; изложить суду мнение 
общественного объединения или коллектива и содейство
вать выяснению обстоятельств дела(ст. 43 УПК}. 

Аналогичные права и обязанности имеет общественный 
защитник. В частности, участвуя в судебном разбира
тельстве, общественный защитник вправе: знакомиться с 
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материалами дела; предоставлять доказательства и уча

ствовать в их исследовании;. заявлять ходатайства; высту
пать Б прениях сторон с изложением суду мнения об об
стоятельствах, оправдывающих подсудимого или смяг

чающих его ответственность. 

Общественный защитник обязан; принять участие в су
дебном разбирательстве; изложить суду мнение обще
ственного объединения или коллектива; содействовать вы
яснеhViЮ Qбстоятельств дег.а, облегчающих положение под
судимого (ст. 44 УПК). 

4. Лица, отстаивающие в уголовном процессе свои 
интересы. Защитники и представители 

Обвиняемый. Обвиняемым признается лицо, в отноше
нии которого в установленном УПК порядке вынесено по
становление о привлечении его к участию в деле в качестве 

обвиняемого. В суде обвиняемый именуется подсудимым, а 
после вынесения приговора (обвинительного или оправда
тельного) - соответственно осужденным или оправданным 
(ст. 45 УПК). 

Постановление о привлечении лица к участию в деле в 
качестве обвиняемого выносит следователь, а также вправе 
вынести его прокурор или начальник следственного подраз

деления, если они осуществляют производство по уголов

ному делу в стадии предварительного следствия. 

ПРИ8лечение лица к участию в деле в качестве обвиняе
мого в силу принципа презумпции невиновности не пред

решает окончательных выводов органов предварительного 

следствия, прокурора и суда о виновности привлеченного 

лица. После ПРИБлечения лица к участию в деле в качестве 
обвиняемого может быть установлена его невиновность, и 
дело s отношении этого лица должно быть прекращено, 
прокурор в суде может отказаться от обвинения, а суд по
становить оправдательный приговор. 

Акт привлечения лица к участию в деле в качестве обви
няемого вызывает лишь процессуальные последствия; 

а) обвиняемый узнает, в чем он обвиняется и приобрета
ет права, реализуя которые он защищает себя и свои за
конные интересы; 

б) на обвиняемого возлагаются определенные обязан-
ности; 
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в) органы и должностные лица, участвующие в уголовном 
процессе, обязаны в ходе всего производства по делу разъ
яснить обвиняемому его праБЗ и обеспечивать их осущест
вление; 

г) в отношении обвиняемого могут быть применены 3 

строго предусмотренном УПК порядке принудительные про
цессуальные меры - меры пресечения, наложение ареста на 
имущество и другие (статьи 236, 255, 262, 290 УПК). Со
гласно статьи 1 О Международного пакта о гражданских и 
политических правах "обвиняемые в случаях, когда отсут
ствуют исключительные обстоятельства, помещаются от
дельно от осужденных и им представляется отдельный ре
жим, отвечающий их статусу не осужденных лиц". 1 

В этой связи особое значение имеют права и обязан
ности обвиняемого. 

Согласно ст. 46 УПК обвиняемый имеет ряд прав: 1) 
знать в чем он обвиняется. Это право гарантируется обя
занностью государственных органов в постановлении о при

влечении лица к участию в деле в качестве обвиняемого, а 
обвинительном заключении, постановлении о назначеНИ:ll 
уголовного дела к судебному разбирательству указать, а 
чем данное лицо обвиняется, а в обвинительном приговоре 
- в совершении каких действий оно признано виновным с 
указанием статьи или статьей уголовного закона (статьи 
361, 379, 397, 467 УПК). Если в ходе расследования изме
няется, дополняется или прекращается обвине
ние(обнаружена неточность или неправильная квалифика
ция), то об этом доводится до сведения обвиняемого(ст. 362 
УПК); 2) давать показания и объяснения по предъявленному 
ему обвинению и любым иным обстоятельствам дела. Для 
реализации данного права лица, ведущие расследование, 

суд обязаны разъяснить обвиняемому существо обвинения и 
допросить его в установленные законом сроки (статьи 64, 
110, 111, 361, 435 УПК); 3) пользоваться родным языком и 
услугами переводчика. Это право гарантируется тем, что 
если возникают вопросы, владеет ли допрашиваемый язы
ком, на котором ведется производство по делу и на каком 

языке он может давать показания, то вызывается перевод- 1. 

чик (статьи 71, 99 УПК). Если нарушено право подсудимого 

1 Права человека и судопроизводство. - В сб. Собрание международ
ных документов. - с. 99. 
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пользоваться родным языком и услугами переводчика, то 

приговор подлежит отмене (п. 7 ст. 487 УПК); 4) иметь за
щитника и встречаться с ним наедине; осуществлять лично 

. свое Гораво на защиту. Реализация этого права обеспечи
вается возможностью участия в качестве защитников а,с.во

катов, представителей общественных объединений по де
лам членов этих объединений, а также по постановлению 
следователя или определению суда 8 качестве защитников 

могут быть допущены близкие родственники или законные 
представители по..:;,озреваемого, обвиняемого, подсудимого, 
а также другие лица. По p~дy дел участие защитника яв
ляется обязательным, а также, когда отказ обвиняемого от 
заЩИТhика не обязателен для следователя, прокурора и су
да. В случаях, указанных в законе, юридическая помощь 
оказывается бесплатно (ст. 49, 50,51, 52 УПК). Обвиняемый 

. вправе иметь свидания наедине со своим защитником без 
ограничения числа и продолжительности (ст. 53 УПК); 5) за
являть ходатайства и отводы. Обвиняемый вправе заявлять 
ходатайства по различным вопросам - о прекращении дела, 
об истребовании дополнительных доказательств, о про из
водстве дополнительных следственных действий, о допуске 
заЩИТhика и др. Ходатайства могут быть заЯlJ.Ilень; в ходе 
предварительного следствия и в суде. Государственные ор
ганы, ведущие процесс, обязаны удовлетворять хода
тайства, имеющие значение для дела. ОТi<аз в удовлетворе
нии ходатайства должен быть мотивирован (статьи 377, 438, 
448 УПК); 6) представлять доказательства. Это право реали
зуется не только путем дачи показаний, представлением 
вещественных доказательств и документов, но и возмож

ностью личного участия в производстве следственных дей
ствий (статьи 129,132, 133, 155, 179 и др. УПК), а также пу- I 

тем заявления ходатайств об истребовании тех или иных 
доказательств; 7) участвовать с разрешения дознавателя 
или следователя в следственных действиях( осмотре, экспе
рименте и др.), пользуясь при этом правами участника вы
сказать свои замечания, знакомиться с протоколом и др.; 8) 
знакомиться по окончании предварительного следствия со 

всеми материалами дела и выписывать из него необходи
мые сведения. Это право гарантируется обязанностью сле
дователя по окончании предварительного следствия сооб
щить об этом обвиняемому, разъяснить его права и обеспе
чить возможность ознакомления со всеми материалами де-
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ла (статьи 46, 375 УПК); 9) возражать против прекращения 
уголовного дела следователем или прокурором и требовать 
проведения судебного разбирательства (статьи 83, 84, 373. 
374 УПК). В этих случаях производство по делу продолжает
ся в обычном порядке; 10) участвовать в заседаниях судов 
первой и кассационной инстанций, а по усмотрению суда - в 
заседаниях суда надзорной инстанции. Обвиняемому обес
печивается все предусмотренные законом возможности ак

тивно участвовать в судебном разбирательстве в соот
ветствии с принципом состязательности. Суд может рас
смотреть дело без участия обвиняемого только в случаях, 
прямо указанных в законе (ст. 410 УПК); 11) приносить жа
лобы на действия и решения дознавателя, следователя, 
прокурора и суда. Закон устанавливает обязательность рас
смотрения жалоб обвиняемого, порядок и сроки их рас
смотрения (статьи 27,241,258,269 УПК); 12) знакомиться с 
протоколом судебного заседания IIJ подавать на него заме
чания. В течение пяти суток после подписания протокола 
судебного заседания сторона вправе подать замечания на 
протокол (ст. 427 УПК); 13) знать о принесенных по делу 
протестах, кассационных жалобах и подавать на них возра
жения (ст. 479 УПК); 14) подсудимый имеет право на по
следнее слово. Перед удалением суда в совещательную 
комнату для вынесения приговора подсудимому предостав

ляется последнее слово, пр'одолжительность которого не 
может ограничиваться определенным временем. Председа
тельствующий вправе останавливать подсудимого в случаях, 
когда он касается обстоятельств, явно не имеющих отноше
ния к делу (ст. 451 УПК). 

Указанный объем прав имеет целью надежно гарантиро
вать обвиняемого от необоснованного при влечения к уго
ловной ответственности. 

Одновременно у обвиняемого имеются и процессуальные 
обязанности: являться по вызовам дознавателя, следовате
ля, прокурора и судьи (в случае неявки применяется привод 
- статьи 261, 262 УПК); не уклоняться от участия в предва-' 
рительном следствии и судебном разбирательстве; не пре
пятствовать установлению истины путем уничтожения, фаль
сификации доказательств, уговора свидетелей и других не
законных действий; выполнять требования, обусловленные 
избранной ему мерой пресечения; не препятствовать ис
полнению постановления дознавателя, следователя, проку-
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рора и определений суда об освидетельствовании, отобра
нии образцов ДЛЯ экспертного исследования, помещения в 
медицинское учреждение для производства экспертизы и 

других процессуальных решений, предусмотренных УПК; 
соблюдать порядок при расследовании дела и во время су
дебного заседания. 

На обвиняемого не может быть возложена обязанность 
давать показания, а также доказывать свою невиновность 

или какие-либо другие обстоятельства дела. 
Подозреваемый. Подозреваемым г.ризнается лицо, в 

отношении которого в деле имеются данные о совершении 

им пргступления, но недостаточные для привлечения его·к 

участv.ю в деле в качестве обвиняемого. Новеллой в законе 
являе-, ся то, что о признании лица подозреваемым дознава

тель, следователь или прокурор выносит постановление (ст. 
47 УПК). 

Кроме того, подозреваемым признается лицо, задержан
ное по подозрению в совершении преступления (ст. 221 
УПК). 

Процессуальным актомпризнания лица подозреваемым 

является либо протокол задержания (ст.225 УПК, задержа
ние может производиться также по постановлению СТ.224 
УПК), либо постановление о привлечении к участию в деле в 
качестве подозреваемого (ст.360 УПК). 

Лицо может быть задержано по подозрению в соверше
нии преступления только при наличии оснований, пред
усмотренных СТ.221 УПК (задержание при совершении пре
ступления, прямое указание потерпевшего, очевидцев на 

лицо, совершившее преступление, на одежде, в жилище яв

ные следы совершенного преступления и др.). 
Задержание не может продолжаться более 72 часов ~ 

момента доставления лица в милицию или иной правоохра
нительный орган (ст.226 УПК). ДО истечения срока задержа
ния и наличии оснований лицо должно быть при влечено к 
участию в деле в качестве обвиняемого. 

В исключительных случаях с санкции прокурора в отно
шении подозреваемого может быть применена мера пресе
чения в виде содержания под стражей на срок 1 О суток. В 
течение этого времени нужно предъявить лицу обвинение 
или отменить меру пресечения (ст.226 УПК). Срок задержа
ния включается в указанные 10 суток, Т.е. если подозрение 
не подтверждается, мера пресечения отменяется. 
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Подозреваемый, в случае вынесения в деле постановле
ния о привлечении к участию в деле в качестве обвиняе
мого, становится обвиняемым, либо выбывает из прсцесса 
как его участник. 

Как участник уголовного процесса подозреваемый наде
ляется процессуальными правами для защиты своих закон

ных интересов и на него возлагаются соответствующие обя
заННОСТL1. 

Согласно ст.48 УПК подозреваемый имеет праsо: 
-знать, в чем он подозревается; 

-требовать допроса не позднее 24 часов после задержа-
ния; 

-давать показания по поводу выдвинутого против не,-о 

подозрения и о любых иных обстоятельствах дела; 
-пользоваться родным языком и услугами переводчика; 

-иметь защитника с момента предъявления ему поста-

новления о признании его подозреваемым или с момента 

задержания и встречаться с ним после допроса наедине; 

-осуществлять лично свое право на защиту; 

-заявлять ходатайства и отводы; 
-представлять доказательства; 

-участвовать с разрешения дознавателя или следователя 

в следственных действиях; 
-приносить жалобы на действия дознавателя, следовате

ля, прокурора и суда; 

. В то же время подозреваемый обязан: 
-являться по вызовам дознавателя, следователя и проку

рора, не уклоняться от участия в дознании и преД8арител~

ном следствии; 

-не препятствовать установлению истины путем уничто

жения, фальсификации доказательств, уговора свидетелей и 
других незаконных действий; 

-не препятствовать исполнению постановлений дознава
теля, следователя, прокурора об освидетельствовании, ото
брании образцов для экспертного исследования, помеще
ния в медицинское учреждение для производства эксперти

зы и других процессуальных решений, предусмотренных 

УПК; 
-соблюдать порядок при расследовании дела. 
Однако на подозреваемого не может быть возложена 

обязанность давать показания, а также доказывать свою не
причастность к преступлению или какие-либо другие об-
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стоятельства дела. Но при невыполнении подозреваемым 

своих обязанностей к нему могут быть применены некото
рые меры процессуального принуждения, например, привод 

(ст.262 УПК). При этом он считается невиновным до тех пор, 
пока его вина не будет установлена законным порядком пу
тем гласного судебного разбирательства, при котором ему 
обеспечиваются все возможности для защиты (ст.11 Все
общей декларации прав человека, ст.26 Конституции РУз). 

3г.:.цИТНИК. В соответствии со ст.49 УПК защитник - это 
лицо, УПОЛНОМО'"iенное в установленном законом порядке 

осуществлять защиту прав и законных интересов подозре

ваемых, обвиняемых, подсудимых и оказывать им необхо
димую юридическую помощь. 

В законе по сравнению с ранее действовавшим законо
дате;;ьством наметил ась тенденция расширения круга лиц, 

могущих участвовать в уголовном процессе в качестве за

ЩИТН.-Iка. Таковыми могут быть: f-!лены коллегии адвокатов; 
ЛИi..\а имеющие специальное разрешение на участиэ в ка

честве защитника; представители общественных об1..едине
ний по делам членов этих объединений. По постановлению 
следователя или определения суда в качестве защитников 

могут быть допущены близкие родственники или законные 
представители подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 
а также другие лица. 

Защитник допускается к участию в деле с момента 
предъявления гражданину обвинения или объявления по
становления о признании его подозреваемым либо с мо
мента его задержания (ст.49 УПК). Разрешение защитнику 
участвовать в деле с указанного момента укрепляет права 

человека. 

Закон предусмотрел и процедуру появления защитника 13 
уголовном процессе. Защитник приглашается подозре
ваемым, обвиняемым, подсудимым, их законными предста
вителями, а также другими лицами по просьбе или с согла
сия подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. В случае 
необходимости, по просьбе этих лиц, участие защитника в 
деле обеспечивает дознаватель, следователь, прокурор и 
суд. 

Если вступление в дело избранного защитника невоз
можно в течении 24 часов, дознаватель, следователь, про
курор или суд должен предложить подозреваемому, обви-

" няемому, подсудимому либо их родственникам пригласить 
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другого защитника или самому обратиться в юридическую 
консультацию с предложением назначить защитника. За

щитник, избранный подозреваемым, обвиняемым, ГlOдсуди
мым вправе вступить в дело в любое время. 

Дознаватель, следователь, прокурор или суд в произ
водстве которого находится дело, вправе освободить подо
зреваемого, обвиняемого, подсудимого полностью или час
тично от оплаты юридической помощи. В этих случаях рас
ходы по оплате адвоката относятся на счет государства в 

порядке, определяемом Кабинетом Министров (ст. 50 УПК). 
В ряде случаев УПК предусматривает обязатеЛЬГiOе уча

стие в деле защитника. Это обусловлено ТРУДНОСТТlми или 
невозможностью личного осуществления защиты самими 

обвиняемыми либо необходимостью обеспечить равенство 
сторон и состязательность процесса, всесторонность, пол

ноту и объективность исследования обстоятельств дела и 
другими причинами. 

В СТ.51 УПК установлены следующие случаи обязательно
го участия защитника по делам: 

1) несовершеннолетних; 
2) немых, глухих, слепых и других лиц, которые из-за 

своих физических недостатков или психических заболеваний 
испытывают затруднения в осуществлении права на защиту; 

З) лиц, не владеющих языком, на котором ведется судо-
производство; 

4) лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении 
преступлений, за которые в качестве меры наказания может 
быть назначена смертная казнь; 

5) лиц, между интересами которых имеются противоре
чия, если хотя бы одно из них имеет защитника; 

6) в которых участвует государственный или обществен
ный обвинитель; 

7) в которых участвует адвокат в качестве представителя 
потерпевшего; 

8) оприменении принудительных мер медицинского ха
рактера. 

Кроме того дознаватель, следователь, прокурор и суд 

вправе признать необходимым участие защитника и по дру
гим делам, если они считают, что сложность дела и иные 

обстоятельства могут затруднить подозреваемому, обви
няемому или подсудимому осуществление своего права на 

защиту. 
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Если в вышеуказанных случаях защитник не приглашен 
подозреваемым, обвиняемь.м или подсудимым по их прось
бе либо с их согласия другими лицами, заведующий юриди
ческой консультацией по требованию Дознавателя, следова
теля, .. рокурора или суда обязан назначить защитника для 
учаСТИ$! в дознании, предварительном следствии или судеб
ном разбирательстве. 

Однако подозреваемый, обвиняемый или подсудимый 
вправе отказаться от защитника в любой момент производ
ства по делу. TaKOV! отказ допускается только по инициативе 
подозреваемого, обвиняемого и подсудимого и лишь при 
наличии реальной возможности участия защитника в деле, 
которая обеспечивается дознавателем, следователем или 

• судом путем приглашения адвоката, по,r:.тверждающего от
каз от защиты. Об этом составляется протокол, подписы
ваемый подозреваемым, обвиняемым или подсудимым, а 
TalOKe адвокатом, дознавателем или следователем, либо со
отаетствующие сведения вносятся в протокол судебного за
седания. 

Отказ от защитника по делам, по которым его участие 
обязательно, ни к чему не обязывает дознавателя, следова
теля, г.рокурора или суд. Такой отказ не лишает подозре
ваемого, обвиняемого или подсудимого права в дальней
шем ходатайствовать о допуске защитника к участию в деле. 
Указанное ходатайство во всех случаях подлежит удовлет
ворению (ст.52 YnK). 

Ходатайство об участии, заявленное в ходе судебного 
следствия, разреt,;Jается судом с учетом обстоятельств дела 
и в интересах обеспечения подсудимому права на защиту. 
Вступление защитника в дело в ходе судебного заседания 
не служит основанием для ~озобновления судебного след-, 
ствия. 

Защитник в уголовном процессе в соответствии со 
статьей 53 УПК наделен широкими правами, т.е. он имеет 
право: 

-знать, в чем подозревается или обвиняется лицо, инте
ресы которого он защищает; 

-на получение письменного подтверждения о допуске к 

участию в деле от органов дознания, предварительного 

следствия и суда; 

-участвовать в допросах подозреваемого, присутствовать 

при предъявлении ему обвинения и участвовать в допросах 
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обвиняемого, а также в других CJI~J~cTBeHHbIx ,G,ействиях, 
проводимых с их участием и задавать вопросы подозре

ваемым, обвиняемым, свидетелям, экспертам, специалис
там; 

-участвовать с разрешения дознавателя или следователя 

в производстве иных следственных действий; 
-подавать письменные замечания по поводу пр()извод-

ства следственного действия, в котором он участвовал; 
-заявлять ходатайства и отводы; 
-представлять доказательства; 

-запрашивать из государственных органов, OpraHGB само-

управления граждан, предприятий, учреждений и Оj)ганиза
ций и общественных объединений справки, характеристики 
и иные документы, требуемые для осуществления защиты; 

-знакомиться с документами процессуальных действий, 
проведенных с участием подозреваемого или обвиняемого, 
а по окончании предварительного следствия - со всеми ма

териалами уголовного дела и выписывать из него необхо
димые сведения; 

-знакомиться, в порядке предусмотренном законодатель

ством, с информацией составляющей государственные сек
реты, коммерческую и иную тайну, если это необходимо ДЛЯ 
осуществления защиты; 

-участвовать в качестве стороны в судебном разбира
тельстве дела; 

-приносить жалобы на действия и решения дознавателя, 
следователя, прокурора и суда; 

-знакомиться с протоколом судебного заседания и пода
вать на него замечания; 

-знать о принесенных по делу жалобах, протестах и по
давать на них возражения; 

-участвовать в заседании суда кассационной и надзорной 
инстанций. 

Если обвиняемый или подсудимый содержится под стра
жей, защитник вправе иметь с ним свидания наедине без 
ограничения числа и продолжительности свиданий. Однако 
защитник не вправе разглашать сведения, ставшие ему из

вестными в связи с осуществлением защиты. 

Защитник обязан: 
-использовать все предусмотренные законом средства и 

способы для выяснения обстоятельств, опровергающих по-
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дозрение или обвинение либо смягчающих ответственность, 
и оказывать подозреваемо~у, обвиняемому или подсуди
мому необходимую юридическую помощь; 

-не препятствовать установлению истины путем уничто

жения, фальсификации доказательств, уговора свидетелей и 
других незаконных действий; 

'-соблюдать порядок при расследоsанv.и дела и во время 
СYtЦеб"ого разбирательства. 

С момента заключения соглашения об участии в деле или 
с момента назна",ения адвокат не вправе отказаться от вы

полнения обязанностей защитника. За..цитник не может быть 
допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, кото
рые стали ему известны в связи с выполнением своих обя
занностей по уголовному делу (ст .115 УПК). Тем самым га
paHTиpyeTcя соблюдение профессионаЛbl-ЮЙ тайны, разгла
шение которой может повредить законным интересам под
защитного. В выборе средств и методов защиты адвокат 
самостоятелен, но должен поставить в известностl-, о них 

своего подзащитного или его законных представит.:леЙ. В 
случае несогласия подзащитного с позицией и мнением за
щиты, он вправе отказаться от данного защитника и хода

тайствовать о его замене. 
Потерпевший. Согласно СТ.54 упк при наличии доказа

теЛЬСТJ, дающих основание полагать, что преступлением, а 

равно общественно опасным деянием невменяемого причи
нен моральный, физический или материальный вред лицу, 
оно признается потерпевшим. О признании потерпевшим 
дознаватель, следователь, прокурор выносит постановле

ние, а суд - определение. 
Иными словами, потерпевшим как субъектом уголовного 

процесса является лицо, в отношении которого вынесен 

процессуальный документ (постановление дознавателя, 
следователя, прокурора, определение суда) опризнании 
его потерпевшим. Основанием для вынесения постановле
ния о признщ;ии лица потерпевшим является предположе

ние о том, что ему преступлением непосредственно причи

нен моральный, физический или имущественный вред. 
С момента признания потерпевшим гражданин приобре

тает ш;t1рокие праБа, реализуя которые, он участвует в про

цессе и защищает свои права и законные интересы. 

Потерпевшим от уголовного преступления могут быть 
физи<;еские v. ЮР;"1Дические лица, поскольку как тем, так ~I 
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другим может быть причинен вред уголовно наказуемым 
деянием. В отличии от уголовно-правового понятия потер
певшего, в уголовно-процессуальном смысле потерпевшим 

может быть лишь физическое лицо, гражданин. Поэтому в 
СТ.54 УПК указано о признании потерпевшим лишь гражда-
нина. Юридическое же лицо при причинении ему вреда пре
ступлением может участвовать в производстве по делу в 

ином качестве - гражданским истцом (ст.56 УПК). 
Моральный вред может быть выражен в оскорблении, 

унижении чести, достоинства, причинении нравственных 

страданий, вызванных совершением преступления. 
Фактический вред состоит в причинении гражданину те

лесных повреждений, расстройства здоровья, физических 
страданий . 

. Имущественный ущерб означает лишение гражданина 
принадлежащих ему материальных благ, имущества, ценно
стей, денег. 

Одним преступлением может быть причинено несколько 
видов вреда. Лицо признается потерпевшим по его просьбе 
или по инициативе лиц, ведущих производство по делу. 

Юридическим фактом с которым связано вступление по
терпевшего в уголовно-процессуальные отношения, являет

ся не факт причинения ему вреда уголовно наказуемым 

деянием, а вынесение процессуального акта 

(постановления, определения о признании гражданина по
терпевшим). Причинение же вреда преступлением, а точнее 
- наличие данных о причинении такого вреда, - это фактиче
ское основание к вынесению постановления опризнании 

гражданина потерпевшим. Поскольку законодатеЛj:> связы
вает вынесение указанного постановления с ПРИЧil1нением 

вреда уголовно наказуемым деянием, гражданин признается 

потерпевшим лишь при причинении вреда непос~едственно 

преступлением. 

Преступление и его результат - ущерб должны быть свя
заны прямой внутренней, необходимой связью, когда при
чиненный ущерб явился непосредственным следствием 
данного преступления. Вопрос о том, действительно ли 
вред причинен данным преступлением, его размеры может 

быть решен только в ходе расследозания и судебного раз
бирательства дела, но это не должно служить для признания 
потерпевшим уже тогда, когда заявляет о нанесении ему 

вреда. Иначе пострадавший от преступления не может 

120 

" 

j , 

I 



своевременно использовать свои права для участия в дока

зывании, защиты своих законных интересов. 

Лицо должно быть признано потерпевшим и в том случае, 
если причиненный вред вызван его неправомерными дей
ствиями. Это обстоятельство может учитываться при опре
делен",и меры уголовной ответственности, но не может ли
шать его прав как потерпевшего. 

Признание лица потерпевшим может иметь место не 
только при оконченном преступлении, но и при неокончен

нам г.реступлени", или покушении. 

ПО делам о преступлениях, повлекших смерть потер
певшего, права и обязанности, предусматренные уголовно
процессуальным законодательством, осуществляют его 

близкие родственники или иные лица, признанные органами 
предварительного следствия или судом законными предста

вителями интересов погибшего (ст.55 УПК). Близкие род
ственники - это родители, братья, сестры, супруги, дети, в 
том числе усыновленные (удочеренные), внуки, а, также ро
дители, братья и сестры супругов (разд. 8 УК) .. 

В спучае нанесения потерпевшему материального ущер
ба он признается одновременно и потерпевшим, и граждан
ским истцом И наделяется правами этих субъектов. Закон 
представляет потерпевшему права и возлагает на него 

определенные обязанности. 
Согласно ст.55 УПК потеопевший имеет право: 
-давать показания; 

-представлять доказательства; 

-заявлять ходатайства и отводы; 
-пользоваться родным языком и услугами переводчика; 

-иметь представителя для отстаивания своих интересов; 

-участвовать с разрешения дознавателя или следователя 

в следственных действиях; 

-знакомиться по окончании предварительного следствия 

со всеми материалами дела и выписывать из него необхо
димые сведения; 

-участвовать в заседаниях суда первой и кассационной 
инстанций, а по усмотрению суда - в заседаниях суда над
зорной инстанции; 

-приносить жалобы на действия и решения дознавателя, 
следователя, прокурора и суда; 

-лично или через своего представ\опеля поддерживать 

обвинение в суде; 
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-знакомиться с протоколом судебного заседания и пода
вать на него замечания; 

-знать о при несенных по делу жалобах, протестах и по
давать на них возражения. 

Потерпевший обязан: 
-ЯВЛЯТЬСЯ по вызовам дознавателя, следователя, проку

рора и суда; 

-давать правдивые показания; 

-не препятствовать установлению истины путем уничто-

жения, фальсификации доказательств, уговора свидетелей и 
других незаконных действий; 

- представлять доказательства по требованию дознавате
ля, следователя, прокурора и суда; 

-соблюдать порядок при расследовании дела и [,0 время 
судебного разбирательства. 

При неявке потерпевшего без уважительных ПРViчин он 
может быть подвергнут приводу. 

За отказ от дачи показаний или за дачу заведомо ложных 
показаний потерпевший несет установленную заКGГiОМ от
ветственность. 

Гражданский истец. Гражданским истцом является фи
зическое или юридическое лицо, предъявившее требование 
о возмещении материального ущерба непосредственно на
несенного преступлением, и признанное гражданским ист

цом постановлением дознавателя, следователя, прокурора 

или определением суда. Для такого признания необходимы 
следующие основания: 

-наличие доказательств, дающих основание полагать, что 

преступлением или общественно опасным поведением не
вменяемого нарушены общественные отношения; 

-этим преступлением или деянием причинен имуще

ственный вред лицу, предприятию, УЧJJеждению или органи

зации. Выступать в деле в качестве гражданского истца мо
жет только тот, кто непосредственно понес ущерб от пре
ступления. 

При наличии доказательств, дающих основание полагать, 
что преступлением, а равно общественно опасным поведе
нием невменяемого причинен имущественный вред лицу, 
предприятию, учреждению или организации, они признают

ся гражданскими истцами. О признании гражданским ист
цом дознаватель, следователь, прокурор выносит постанов

ление, а суд-определение. 
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В· защиту интересов несовершеннолетних и лиц, 
признанных недееспособными, гражданский иск может быть 
предъявлен их закснными представителями или npoкypopOt.(1 

(ст.56 УПК). 
Иск может быть предъявлен прокурором, если этого тре

бует охрана государственных интересов iiollбо прав и закон
ных интересов граждан (ст.279 УПК). 

С момента признания лица гражданским истцом оно ста
НОВИТС$; участником процес;:;а и приобретает широкие права 
ДЛЯ поддержания иска. Органы и лица, осуществляющие 
уголовно-процессуальную деятельность, обязаны не только 
разъяснить гражданскому истцу его права, предусмотрен

ные ст.57 УПК, но и обеспечивать их реализацию на всех 
стадиях процесса. 

В соответствии со статьей 57 УПК гражданский истец 
имеет следующие права: 

-предъявлять и подцерживать гражданский иск; 
-представлять доказательства; 

-давать объяснения по предъявленному иску; 
-заявлять ходатайства и отводы; 
-просить дознавателя, следователя, прокурора и суд о 

принят.1И мер обеспечения иска; 
-иметь представителя для отстаивания своих интересов; 

-знакомиться по окончании предварительного следствия 

со всеми материалами дела и выписывать из него необхо
димые сведения; 

-участвовать в заседаниях суда первой и кассационной 
инстанций, а по усмотрению суда - в заседаниях суда над
зорной инстанции; 

-приносить жалобы на действия и решеНИ51 Дознавателя, 
следователя, прокурора и суда; 

-знать о принесенных ПО' делу жалобах, протестах и по-' 
давать на них возражения. 

Все указанные права гражданский истец может осущест
влять лично или через своего представителя. 

В то же время гражданский истец обязан: 
-являться по вызовам дознавателя, следователя, проку

рора и суда; 

-не препятствовать установлению истины путем уничто

жения, фальсификации доказательств, уговора свидетелей и 
других незаконных действий; 
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- представлять доказательства по требованию дознавате
ля, следователя, прокурора и суда; 

-соблюдать порядок при расследовании дела и во время 
судебного разбирательства. 

Если материальный ущерб преступления причинен граж
данину, он признается не только в качестве гpa~aHCKOГO 

истца, но и в качестве поте;:mевшего, обладает прс:шами, 
предусмотренными СТ.55 УПК. 

Лицо не предъявившее гражданский иск в уголовном 
процессе, а равно лицо, чей иск оставлен без рассмотре
ния, вправе предъявить его в порядке гражданского судо

производства (ст.276 УПК). 
Гражданский ответчик. Ответственность за причинение 

преступлением материального вреда, как правило, возлага

ется приговором суда на осужденного. Гражданский ответ

чик появляется в процессе в тех случаях, когда имуществен

ную ответственность за вред, причиненный преступлением, 
несет не сам обвиняемый, а другие лица. Это вытекает из 
норм гражданского законодательства РУз (ст. 985-1020 ГК). 

В качестве гражданского ответчика к участию в деле мо
гут быть привлечены лицо, предприятие, учреждение, орга- . 
низация, которые в силу закона несут имущественную от

ветственность за вред, причиненный обвиняемым или граж
данином, совершившим общественно опасное деяние в со
стоянии невменяемости. О привлечении к участию в деле в 
качестве гражданского ответчика дознаватель, следователь, 

прокурор выносят постановление, а суд-определение (ст.58 
УПК). 

Гражданский ответчик привлекается к участию в уголов
ном деле независимо от его воли. 

Гражданский ответчик выступает на стороне защиты, но 
он самостоятельный участник процесса. В этой связи его 
позиция в чем то может отличаться от позиции обвиняемого 
и его защитника. 

Предоставленные гражданскому ответчику права непо
средственно связаны с заявленным иском. Согласно СТ.59 
УПК гражданский ответчик имеет право: 

- знать сущность обвинения и гражданского иска; 
- возражать против иска; 
- давать объяснения; 
- иметь представителя для отстаивания своих прав и ин-

тересов; 
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- представлять доказательства; 

- знакомиться по окончании предварительного следствия 

с ма-;-ериалами дела v1 r:;ыписывать из I:!ero необходимые 
сведения; 

- участвовать в заседаниях суда первой и кассационной 
инстанций, а, ПG усмотрению суда, в судах надзорной ин
станции; 

- приносить жалобы на действия v1 решения дознавателя, 
следс.вателя, прс.<:урора и суда; 

- сбжаловать приговор и определение суда в части, ка
сающсйся гражданского иска; 

- Зrlать о прикесенных по делу жа.lобах iII протестах и по
даваТD на них возражения. 

Гражданский ответчик обязан: 
- являться по вызовам дознавателя, следователя, проку

рора, суда и представлять по их требованию доказатель
ства, относящиеся к гражданскому иску; 

- не препятствовать установлению истины путем уничто

жения, фальсификации доказатеЛЬСТG, уговора свидетелей iII 

,цругих действий; 
- соблюдать порядок при расследовании дела во временя 

судебного заседания. . 
Законные представители подозреваемого, обвиняе

мого, подсудимого, потерпевшего. Институт представи

тельства в УГОЛОБНОМ процессе cOAeVtCTsyeT более полному 
осуществлению названными участниками дознания, предва

рительного следствия и суда своих прав, обязанностей и 
охраняемых законом интересов. В такой защите нуждаются 
и физические и юридические лица, которые могут быть ли
шены возможности участвовать в производстве по делу 

(недееспособность, болезнь, длительная командировка и 
т.д.), а также другие лица, испытывающие серьезные труд
ности в защите своих интересов (ограниченная дееспособ
ность) или вследствие правовой неосведомленности, же
лающие воспользоваться квалифицированной юридической 
помощью (взрослые дееспособные потерпевшие, граждан
ские ответчики). Юридические лица, Пj:)изванные по делу 
гражданскими истцами или ответчиками, участвуют в деле 

исключительно через своих представителей. 1 

1 Более подробно СМ.: Саркисянц гл. Законный представитель несо
вершеНriолетнего обвиняемого в суде ("Фан", 1985). 
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Таким образом, представительство в уголовном процессе 
существует в двух видах: договорное и законное. Первое 
основано на договоре (соглашении) с юридической консуль
тацией (бюро, фирмой); второе - на родстве. 

Законные представители привлекаются к учаСfИЮ 8 деле 
для отстаивания прав и законных интересов п.:.дозре

ваемого, обвиняемого, подсудимого или nOTepneSUJcro, ес
ли они являются несовершеннолетними либо ПРИЗгtаны 8 
установленном порядке недееспособными (ст. 60 УПК). В 
качестве законных представителей могут выступать род.пе
ли, усыновители, опекуны, попечители, представители уч

реждений и организаций, на попечении которых находится 
несовершеннолетний или недееспособный участник Гipoцec
са. Законные представители подозреваемого, обвиняемого 
и подсудимого участвуют в деле наряду с представлS\емыми, 

а законный представитель потерпевшего - как наряду с 
представляемым, так и вместо него. 

О допуске законного представителя к участию в деле до
знаватель, следователь, прокурор выносят постановление, а 

суд - определение. При несовместимости интересов пред
ставляемого и законного представителя тем же постановле

нием или определением назначается адвокат для участия в 

деле на стороне представля.емого (ст. 60 УПК). 
Объем конкретных прав представителей обусловлен ви

дом представительства и процессуальным положением 

представляемых ими лиц. 

Согласно ст. 61 УПК законный представитель имеет пра
во: 

- знать о вызове представляемого им лица к дознавате

лю, следователю, прокурору или в суд; 

- с разрешения дознавателя, следователя, прокурора или 

суда, принимать участие в допросе этого лица; 

- иметь наедине свидания с представляемым им лицом, 

находящимся под стражей; 
- осуществлять процессуальные права, которые имеет в 

соответствии с УПК представляемое лицо. 
Законный представитель обязан: 
- являться по вызовам дознавателя, следователя, проку

рора и суда; 

- не препятствовать установлению истины путем уничто

жения, фальсификации доказательств, уговора свидетелей и 
других незаконных действий; 
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- соблюдать порядок при расследовании дела и во время 
судебного заседания. 

Указанный представитель может быт~ допрошен в ка
честве свидетеля, а также привлечен к участию в деле в ка

честве защитник&, гражданского защитника, гражданского 

истца или граждаНGКОГО ответчика. В этих случаях предста
витель имеет праiJа и несет обязанности данных участников 
процесса. 

Представитет.W1 лотер.1евшего, rраЖДзнского ист~а, 
гражданского от~етчик.а. Представительство может осу
ществляться на AOrOBOpHOV. основе. В качестве представи
телей 8 соответствии со ст. 62 УПК в отношении потер
певшего, гражданского истца, гражданского ответчика могут 

участвовать адвокаты, лица имеющие специальное разре

шение на участие в качестве представителя, близкие род
ственники и иные лица, допущенные к участию в деле по

становлением дознавателя, следователя, прокурора или 

определением суда. 

Основанием для участия в деле представителя является 
договор-поручение, заключенный с ним потерпевшим, 
гражданским истцом или граждаНСК;IIМ ответчиком. В ка
честве представителя юридического лица допускается без 
особого на то полномочия его руководитель. По представ
лению доверенности, выданной руководителем, в качестве 
представителей юридических лиц допускаются их штатные 
сотрудники и адвокаты. 

Представитель потерпевшего, гражданского истца или 
гражданского ответчика участвует в деле как наряду с пред

ставляемым, так и вместо него. Поте;>певший, гражданский 
истец v1 гражданский ответчик вправе в любой момент про
изводства по делу отказаться от представителя или выбрать 
представителем другое лицо (ст. 62 УПК). 

Данный представитель пользуется процессуальными пра
вами, которые имеют соответственно потерпевший, граж
данский истец и ответчик. Представитель вправе в любой 
момент производства по делу отказаться от дальнейшего 
выполнения своих обязанностей (ст. 63 УПК). 

Представитель обязан: 
- отстаивать права и законные интересы представляемых 

лиц; 

- не злоупотреблять их доверием; 
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- не препятствовать установлению истины путем уничто

жения, фальсификации доказательств, уговора свидетелей и 
других незаконных действий; 

- соблюдать порядок при расследовании дела и во аремя 
судебного заседания. 

В любом случае дознаватель, следователь, прокурор ИЛil1 
судья обязан разъяснить подозреваемому, обвиняемому, 
подсудимому, потерпевшему, гражданскому истцу, граждан

скому ответчику или их представителям предоставленные 

им права и обеспечить возможность осуществления этих 
прав. Одновременно участникам процесса разы;сняются 
возложенные на них обязанности и последствия их невы
полнения. 

5. Иные лица, участвующие в уголовном процсссс 

Для выполнения задач уголовного судопроизводства в 
уголовный процесс вовлекаются различные органы, долж
ностные лица и граждане, выполняющие вспомогательные 

функции по отношению к расследованию и судебному раз
решению уголовных дел, исполнению судебных решений, 
обеспечению прав и законных интересов участвующих в де
ле лиц. Иные участники процесса вовлекаются для выпол
нения эпизодических задач по оказанию помощи в рассле

довании и судебном разращении отдельных процессуальных 
вопросов. К этой группе относятся: свидетели, эксперты, 
специалисты, переводчики, понятые. 

Свидетель. В качестве свидетеля ДЛЯ дачи показаний 
согласно СТ. 65 УПК может быть вызвано любое лицо, кото
рому известны какие-либо обстоятеЛЬСТВа, подлежащие 
установлению по уголовному делу. Сr;идетель, как источник 
доказательственной информации, создается самими об
стоятельствами расследуемого события и поэтому он не за
меним как участник уголовного процесса. Его незамени
мость не допускает совмещение обязанности свидетеля с 
другими участниками процесса. 

Свидетель появляется в деле с момента вызова его к до
знавателю, следователю, прокурору или в суд. Именно с 
этого момента у него появляются права и обязанности, а 
также может наступить ответственность, в том числе и уго

ловная. 

Данный участник уголовного процесса имееТ право: 
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- да~шть показ3.ния на родном языке, если он не владеет 

или недостаточно владеет языком, на котором ведется до

прос, и пользоваТLСЯ в этом случае услугами переводчика; 

- зс:.являть отвод переводчику, учс.ствующему в его до

просе; 

- собственноручно излагать свои показания; 
- знакомиться с протоколом допро.::а, вносить в него до-

полнения и измеНеНИЯ; 

- при даче покззаний пользоватьс;! пv.сьменными замет
ками и документами; 

- приносить жалобы в защиту СВОАХ интересов и на по
становления дознавателя, следователя, прокурора и опре

деление суда. 

Свидетель обязан: 
- являться по вызову дознавателя, следователя, прокуро

ра, суда; 

- правдиво сообщить все извеСТl:юе ему· по делу; 
- соблюдать порядок при расслед;:>вании дела во время 

судебного заседания. 
При неявке свидетеля без уважительных причин он может 

быть подвергнут приводу, а за отказ от дачи показаний и 
дачу заведомо ложных показаний несет установленную за
коном ответственность (ст. 66 УПК). 

Эксперт. В качестве эксперта в уголовном процессе мо
жет быть любое лицо, обладающее познаниями, необходи
мыми для дачи заключения (ст. 67 УПК). Заключение экс
перта - это его письменное сообщение о ходе и результа
тах проведенного исследования и о его выводах по постав

ленным перед ним вопросам. 

Экспертиза выступает в качестве эффективного средства 
установления обстоятельств дела. Поэтому эксперт облада-' 
ет рядом прав, а именно: знакомиться с материалами дела, 

относящимися к предмету экспертизы и выписывать из них 

необходимые сведения; заявлять ходатайства о предостав
лении ему дополнительных материалов; составить документ 

о невозможности дачи заключения, если поставленные во

просы выходят за пределы его специальных познаний или 
если предоставлеННl5Jе ему материалы недостаточны для 

дачи заключения; с разрешения дознавателя, следователя, 

прокурора присутствовать при производстве следственных 

действий и задавать вопросы, относящиеся к предмету экс
пертизы лицам, участвующим в этих следственных действи-
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ях; участвовать в судебном разбирательстве в исследовании 
доказательств, относящихся к предмету экспертизы, и с 

разрешения суда задавать вопросы допрашиваемым лицам; 

осматривать вещес·,·венные доказательства и документы; 

излагать в своем заключении выводы не только по вопро

сам, которые были перед ним поставлены, но и И.-lым во
просам, относящимся к предмету экспертизы; представить 

заключенv.е и давать показания на родном языке, если он не 

владеет или недостаточно владеет языком, на котором ве

дется производство, и пользоваться в этом случае услугами 

переводчика; при носить жалобы на действия и решения до
знавателя, следователя, прокурора и суда. 

В то же время эксперт обязан: 
- явиться по вызову дознавателя, следователя, прокурора 

и суда; 

- дать письменное заключение по поставленным перед 

пим вопросам; 

-дать показания по поводу проведенной им экспертизы и 
ответить на дополнительные вопросы для разъяснения дан

ного им заключения; 

- не разглашать без разрешения дознавателя, следова
теля, прокурора материалы дознания и предварительного 

следствия; 

- соблюдать порядок при расследовании дела и во время 
судебного разбирательства (ст. 68 УПК). 

В случае неявки эксперта без уважительных причин в суд, 
он может быть привлечен к ответственности, предусмотрен
ной законом. Если эксперт отказывается или уклоняется от 
выполнения своих обязанностей без уважительных причин, а 
также дает заведомо ложное заключение, он несет устано

вленную законом ответственность (ст. СТ. 238, 240 УК). 
Специалист. В отличии от эксперта специалист согласно 

СТ. 69 УПК вызывается для содействия дознавателю, следо
вателю, прокурору и суду в обнаружении и закреплении до
казательств при проведении расследования и судебного 
разбирательства. В качестве специалиста могут быть вы
званы врач, педагог и другие лица, обладающие необходи
мыми знаниями и навыками. Специалист может быть также 
вызщан для применения при произвсдстве расследования и 

в судебном разбирательстве научно-технических средств 
(магнитофона, видеомагнитофона, киносъемочных и других 
аппаратов). Закон наделяет специалиста рядом прав (ст. 70 
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УПК), а именно: знать, ДЛЯ какой цели вызван; отказываться 
от участия в ПРОИЗ80дстве по делу, если не обладает соот
ветствующими Зl1аНИЯМИ; знакомиться с материалами дела, 

относящимися к процессуальным действиям, в произ
водстве которых участвует; с разрешениS1 дознавателя, сле

дователя, прокурара и суда задаsатL. вопросы лицам, уча

ствуюцим в ПРОlliзводстве следствеt-;ных действий и в су
дебном разбирательстве; приносить Ж[.Jlобы на действия 
дознааателя, сле;:;,ователя, прокурор3. и суда. Это наклады
вает на специалиста достаточно серьезные обязанности. 

Специалист обязан: 
- явиться ПО вызову дознавателя, следователя, прокуро

ра, суда; 

- участвовать в производстве следственных действий и в 
судебном разбирательстве, используя научно-технические 
средства, специальные знания и навыки для обнаружения и 
закрепления доказательств; 

- обращать внимание дознавателя, следователя, проку
рора и суда на обстоятельства, имеющие значение для 
установления ис.тины по делу; 

- давать пояснения по поводу ВЫПОJlняемых им действий; 
- содействовать дознавателю, следователю, прокурору и 

суду в выявлении причин преступления, условий, способ
ствующих его совершению, и разработке мер по их устра
нению; 

- не разглашать без разрешения дознавателя, следова
теля, прокурора материалы дознания и предварительного 

следствия; 

- соблюдать порядок при расследовании дела и во время 
судебного заседания. 

Переводчик. В связи с переходом на государственный 
язык возрастает значение переводчика как участника уго

ловного процесса. 

Переводчик приглашается при расследовании и судеб
ном разбирательстве преступления, если: 

-подозреваемый, обвиняемый, подсудимый или потер
певший, гражданский истец, гражданский ответчик либо их 
представители, свидетель, эксперт, специалист не владеет 

или недостаточно владеет языком на котором ведется судо

производство по делу, либо является глухим или немым; 
-необходимо перевести с другего языка какой-либо 

письменный текст (ст.71 упк). 
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Правила касающиеся переводчика, распространяются и 
на лицо, понимающие знаки глухого или немого, приглаше

ние для участия в производстве по делу. 

Переводчик имеет право: 
-задавать вопросы участникам процесса с целью уточне

ния перевода; 

-знакомиться с протоколом следственных действий, 8 
производстве которого он участвовал, а также с протоколсм 

судебного заседания и делать замечания подлежаЩOliе зане
сению в протокол; 

-отказываться от участия в производстве по делу, если он 

не обладает знаниями, необходимыми для перевода; 
-приносить жалобы на действия и решения дознавателя, 

следователя, прокурора и суда. 

Одновременно переводчик обязан: 
-явиться по вызову дознавателя, следователя, прокурора 

и суда; 

-выполнить точно и полно порученный ему перевод; 
-удостоверить верность перевода своей подписью в про-

токоле следственного действия, произведенного с его учас
тием, и в протоколе судебного заседания, а также в процес
суальных документах, вручаемых участникам процесса в пе

реводе их на родной язык или другой язык, которым они 
владеют; 

-не разглашать без разрешения дознавателя, следовате
ля, прокурора материалы дознания и предварительного 

следствия; 

-соблюдать порядок при расследовании дела и во время 
судебного заседания. 

В случае заведомо неправильного перевода переводчик 
несет ответственность, установленную законом (ст.72 УПК). 

Понятые1 • Этих участников УГОЛОflНОГО процесса иногда 
называют статистами, особенно когда в деле участвуют од
ни и те же понятые. Они вызываются дознавателем, следо
вателем, прокурором в случаях, предусмотренных в ряде 

статей УПК, для удостоверения факта производства след
ственного или иного действия, его хода и результатов. 

Выемка, обыск, осмотр, освидетельствование, экспери
мент, предъявление для опознания, проверка показаний на 
месте события, получение образцов для экспертного иссле-

1 Саркисянц гл. Понятые в уголовном процессе ("Фан", 1974) 
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дования, эксгумаL,:tIя трупа производится на предваритель

ном следствии с участием не менее ДВУХ понятых (ст.З52 
УПК). 

Понятые пригл&шаются также для того, чтобы удостове
рить отказ гражданина выполнить законные требования и 
предложения следователя, кроме случаев, предусмотренных 

СТ.9З УПК или удостоверить оказание сопротивления следо
вателю или Apyrv.() неправомерные г,оступки, нарушающие 
порядок произво,r;,ства предварительного следствия. 

В следственных действиях могут участвовать не менее 
двух понятых из числа совершеннолетних граждан, не заин

тересованных в исходе дела. В качестве понятых не могут 
приглашаться работники органов внутренних дел, службы 
национальной безопасности, прокуратуры, юстиции или су
да (ст.78 УПК). 

Перед началом следственного действия дознаватель, 
следователь или прокурор разъясняет понятым их права и 

обязанности. 
Понятой имеет право: 
-участвовать в производстве следственного действия; 
-делать по его поводу заявления и замечания, подлежа-

щие занесению в протокол; 

-знакомиться с протоколом следственного действия, в ко
тором он участвовал; 

-приносить жалобы на действия и решения дознавателя, 
следователя и прокурора. 

Понятой обязан: 
-явиться по вызову дознавателя, следователя, прокурора; 

-удостоверить своей подписью в протоколе следственно-
го действия, его ход и результаты; 

-принять участие в производстве следственного дей
ствия; 

-не разглашать без разрешения дознавателя, следовате
ля, прокурора материалы дознания и предварительного 

следствия. 

За уклонение понятого от выполнения своих обязанно
стей без уважительных причин он несет установленную за
коном ответственность, а в случае необходимости понятой 
допрашивается в качестве свидетеля об обстоятельствах, 
связанных с производством следственного действия, в ко
тором он участвовал. В этом случае он пользуется правами 
и несет обязанности как свидетель (ст. 74 УПК). 
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За лицом, вызываемым в качестве потерпевшего или его 
представителя, свидетеля, эксперта, специалиста, перевод

чика или понятого сохраняется средний заработок по месту 
его работы за все время, затраченное им в связи с вызовом 
к дознавателю, следователю, прокурору и в суд. Не рабо
тающим лицам выплачивается вознаграждение за отвлече

ние их от обычных занятий. Кроме того, все указанные лица 
имеют право на возмещение расходов, понесенных в связи 

с вызовом. 

Эксперт, специалист и переводчик имеют право на воз
награждение за выполнение своих обязанностей, кроме 
случаев, когда эти обязанности выполнялись в порядке слу
жебного задания. 

Возмещение расходов производится в порядке и разме
рах, установленных законом (ст.75 УПК). 

6. Обстоятельства, ИСКJJючающие участие 
в уголовном процессе. Отводы 

УПК предусматривает обстоятельства, при наличии кото
рых большинство участников уголовного процесса не могут 
принимать участия в производстве по делу. Устранение их 
из процесса в определенных законом случаях, о которых 

пойдет речь ниже, гарантирует объективность исследования 
обстоятельств дела и разрешение его по существу. 

В соответствии со ст.76 УПК судья, равно как народный 
заседатель, прокурор, следователь, дознаватель, секретарь 

судебного заседания не вправе участвовать в производстве 
по уголовному делу и подлежат отводу, если: 

-он участвует или участвовал ранее в том же деле в ка

честве потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика, эксперта, специалиста, г.ереводчика, понятого, 

свидетеля, защитника, законного представителя подозре

ваемого, обвиняемого, подсудимого или представителя по
терпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика; 

-он является родственником кого-либо из должностных 
лиц, ответственных за производство по данному делу или 

иных названных лиц; 

-имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в 
его объективности и беспристрастности. 

Кроме того, судья не может участвовать в рассмотрении 
дела в суде первой или кассационной инстанции либо в по-
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рядке надзора не может участвовать в рассмотрении этого 

дела после отмены приговора, определения, вынесенного с 

его участием, за исключением участия судей Верховного 
суда Республики Узбекистан при ра.ссмотрении уголовных 
дел на Пленуме. 

В тоже время выполнение дознавателем, следователем, а 
также секретарем судебного заседания своих процессуаль
ных обязанностей не является преПЯТСТВoI1ем для повторного 
его участия cOOTseTcTBeHho в производстве дознания, пред

варительного следствия, а также ДЛЯ ведения протокола су

дебнс.го заседания по тому же делу, если оно направлено на 
дополнительное расследование или новое судебное рас
смотрение. 

Общественный обвинитель, общественный защитник и 
другие представители общественного объединения или кол
лектива не вправе участвовать в деле и подлежат отводу 

при наличии вышеперечисленных обстоятельств . 
. Эксперт, специалист, переводчик, понятой не вправе уча

ствовыь в производстве по уголовному делу и подлежат от

воду при наличии тех же обстоятельств, а также ввиду слу
жебной или иной зависимости от кого-либо из участвующих 
в деле. Кроме того эти участники подлежат отводу если об
наружится их ПРОфессиональная некомпетентность, а поня
тые, если они являются работниками органов внутренних 
дел, службы национальной безопасности, прокуратуры, юс
тиции или суда. 

Не вправе уча.ствовать в деле в ~ачестве эксперта или 
специалиста лицо, проводившее ревизию или иную ведом

ственную проверку, материалы которой послужили основа
нием к возбуждению этого дела. Однако лицо, участво
вавшее в деле в качестве специалиста, в дальнейшем мо
жет быть назначено в этом деле экспертом. 

Широкие основания для исключения участия в деле уста
новлены в отношении защитника, представителя потер

певшего, гражданского истца и гражданского ответчика. Со
гласно СТ.79 УПК эти лица не вправе участвовать в произ
водстве по уголовному делу, если кто-либо из них: 

а) ранее участвовал в деле в качестве судьи, народного 
заседателя, прокурора, следователя, дознавателя, секрета

ря судебного заседания, свидетеля, эксперта, специалиста, 
переводчика или понятого; 
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б) состоит в родственных ОТНОI..Uс:;nиях с судьей, следова
телем, дознавателем или секретарем судебного заседания, 
принимавшим либо принимающим участие в расследовании 
или судебном рассмотрении данного дела, либо состоит Б 
родственных отношениях с лицом, интересы которого прс

тиворечат интересам участника процесса, заКЛЮ<iившего с 

ним соглашение об оказании юридической помощи; 
в) занимает должность судьи, прокурора, следователя, 

дознавателя, кроме случаев, когда он является законным 

представителем недееспособnых или выступает в качеСТВе 
представителя учреждения, в котором он работает, если оно 
признано гражданским истцом или привлечено к участию а 

деле в качестве гражданского ответчика; . 
г) оказывает или ранее оказывал юридическую помощь 

лицу, интересы которого противоречат интересам защи

щаемого им подозреваемого, обвиняемого, подсудимого 
или представляемого им потерпевшего, гражданского ИСТ

ца, гражданского ответчика. 

Для реализации этих обстоятельств предусмотрены отвод 
и самоотвод. . 

При наличии обстоятельств указанных в статьях 76-79 
УПК судья, народный заседатель, прокурор, следователь, 
дознаватель, секретарь судебного заседания, представи
тель общественного объединения или коллектива, защитник, 
представитель потерпевшего, гражданского истца ИЛil1 

гражданского ответчика, эксперт, специалист, переводчик, 

понятой обязаны объявить самоотвод. Если они этого не 
сделали, отвод им по тем же основаниям может быть заяв
лен подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, а также по
терпевшим гражданским истцом, гражданским ответчиком и 

их представителями, защитником, а в судебном заседании, 
кроме того, государственным обвинителем, представителем 
общественного объединения или коллектива. 

На предварительном следствии вопрос об отводе может 
быть поставлен также прокурором, следователем, дознава
телем, а в судебном заседании судом. Заявление об отводе 
должно быть мотивировано. 

Лицо, которому заявлен отвод, до рассмотрения вопроса 
об отводе вправе давать свои объяснения. 

Вопрос об отводе, заявленном судье, разрешается 
остальными судьями в отсутствии отводимого. При ра
венстве голосов судья считается отведенным. Вопрос об 
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отводе, заявленном большинству судей или всему составу 
суда г.ибо секретарю судебного заседания, разрешается 
судом в полном составе простым большинством голосов, а 
вопрос об отводе судьи, рассматрива.юцим дело единолич
но, разрешается самим судьей. 

При наличии отвода, заявленного IlРОКУРОРУ, такой отвод 
разреLlJается прv. рассмотрение дела - вышестоящим про

курором, а в судебhОМ заседании - судом, рассматри
вающим дело. 

OT~OД преДСТиsителю обществекnого объединения или 
коллектива разрешается судом, рассматривающим дело. 

Заявление об отводе дознаватеЛп или следователя раз
решается прокурором, осуществляюцим надзор за предва

рительным следствием и дознанием. 

Проблема отвода, заявленного эксперту, специалисту, 
переводчику, защитнику, представителю потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика, разрешается 

при рс:..сследовании дела дознавателем или слеДОВа1 елем, а 

в судебhОМ заседании - судом, рассматривающим дело. 
Вопрос об отводе понятого разрэшается дознавателем 

или следователем. 

Уголовно-процэссуальный закон устанавливает сроки 
разрешения проблемы отвода. В частности вопрос об отво
де, заявленном при расследовании дела, разрешается до

знавателем, следователем, прокурорам в течении двадцати 

четырех часов. Если отвод заявлен s судебном заседании, 
вопрос о нем разрешается немедленно в том же заседании. 

Об удовлетворении или отклонении заявленного отвода 
дознаватель, следователь, прокурор выносят постановле

ние, а суд - определение, т.е. процессуальная форма при 
разрешении проблемы отвода ничем не отличается от той, 
которая имеет место при других действиях. на предвари
тельнем следстви..-l и в суде. 

ГЛАВА У. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, 
ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ 

1. Понятие доказательств. Доказ~тельственное 
право в теории ДOKa3~Te"'bCTB 

Эффективность уголовного судопроизводства, пони
маемая как соответствие его результатов в каждом конкрет-
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ном случае, задачам, установленным законом, может быть 
обеспечена'ЛИШЬ при всестороннем, полном, объективном 
исследовании обстоятельств расследуемого и paCCMaTp~
ваемого дела. Быстрое, полное раскрытие преступлений, 
изобличение виновных, обеспечение их справедливого на
казания и в то же время предотвращение фактов пр .. ;sлече·· 
ния к уголовной ответственности невиновных, выявление и 
устранение обстоятельств, СПОСuбствовавших совершению 
преступления, воспитание гражд.1Н в духе неуклонного ис

полнения законов - реализация каждой из этих задач и всей 
их совокупности составляет необходимость проверки и 
оценки в каждом конкретном случае большого объема раз
нообразной фактической информации. 

Исходя из этой информации, необходимо достоверно 
уt;тановить обстоятельства, являющиеся предметом уголов
ного дела, и на этой основе применить к конкретному слу
чаю нормы права, устанавливающие санкции и воспитатель

но-профилактические меры. 
Обнаружение, процессуальное закрепление, проверкз и 

оценка доказательств регулируется нормами уголовно

процессуального права. Совокупность правовых норм, кото
рые непосредственно регламентируют эти вопросы, имену

ются доказательственным правом, являющимся составной 
частью уголовно-процессуального права. Его нельзя смеши
вать с теорией доказательств. Последняя шире доказатель
ственного права, она охватывает вопросы истории ,[\оказа

тельств, их теоретические основы, характеристику развития 

законодательной регламентации, различные системы в за
рубежных государствах, спорные теоретические проблемы и 
т.д. 

Доказательственное право излагает систему действую
щих юридических норм. Теория доказательств не только из
учает действующее доказательственное право и практику 
его применения, но и выбирает научные рекомендации по 
дальнейшему совершенствованию как самих этих норм, так 
и судебной практики. 

Учение о доказательствах является одной из важнейших 
частей уголовного процесса. Если под уголовным процес
сом понима~тся Qпределенное движение-угonogного-дела, 
то прИНИ.МС!~мые. решения в уголовном судопроизводстве
основываются на доказательствах, включая в OCHOBHble -ре
шения о ,виновности или невиновности подсудимого. Можно 
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утверждать, что проблема доказательств составляет цент
ральный узел всей системы судопроизводства. 

Понятие доказательств принадлежит к числу основных, 
oI1сходных В теОР:ltи доказательств и доказательственном 

праве. 

СОДЕ:jJжание, вкладываемое в понятие доказательства, 

существенно влияет на установление пр~з и обязанностей 
участников УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТLЗа.',Лравильное опре
деление понятия дuказатеЛLства - необходимое условие до
стижеН;liН истины, Gбеспеченv.я заКОhНОСТИ и обоснован-

-' nОСТИ ПiJинимаемых решен~ 
Слово «доказательство» имеет множество значений. Оно 

используется практически во всех сферах человеческого 
общения. В логике доказательством называют логическое 
действие, состоящее в том, что истинность какой-либо мыс
ли обосновывается с помощью других мыслей. Доказатель
ство в этом смысле присуще любой сфере познавательной 
деятельности, включая и исследование обстоятельств кон
кретного уголовного дела. 

В специальном уголовно-процессуальном смысле поня
тие доказательства имеет другое значение. Общее опреде
ление доказательств по уголовному делу дано в СТ.81 УПК. 
СВ соответствии со ст.81 УПК доказательствами по уго

ло~ному делу являются любые фактические данные, на 
основе которых в определенном законном порядке орган 

-дознанoI1Я, следователь и суд устанаВЛil1вает наличие или от
сутствие общественно опасного деяния, виновность лица, 
совершившего ЭТG деяние, и иные, обст.:>ятельства, имею
щие значение для правильного разре~ения дe~ 

Эти данные устанавливаются: показания ми свидетеля, 
потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, , 
заключением эксперта, вещественными доказательствами, 

материалами звукозаписи, видеозаписи и киносъемки, про

токолами следственных и судебных действий и иными доку
ментами. 

При истолковании содержания ст.81 УПК высказываются 
разные мнения. Одни считают, что определение доказа
тельстs дано законодателем в первой ее части и что под 

ними следует понимать только фактические данные; во вто
рой части названной статьи, утверждают они, дан исчерпы
вающиV'1 перечень источников (устных, письменных и веще
ственных), из которых закон допускает получение таких дан-
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ных. Более распространена трактовка фактических данных 
как сведений о фактах. 1 

Другие исходят из так наЗЫБ&емого «двойственного» по
нимания доказательств. Доказа-;-ельствами, во-первых, они 
считают названные Ч.1 СТ.81 УПК фактические данные 
(именуя их обычно просто «фактами») И, BO-ВТQРbiХ, пере
численные в Ч.2 названной статьи источники, из которых 
«извлекаются» сведения об имеющих значение ДЛЯ дела об
стоятельствах, а также сведения, посредством которых эти 

обстоятельства устанавливаются. 
Примерно с конца SO-x годов стало формироваться по

нимание доказательств как органического, неразрывного 

единства фактических данных и их источника 
(материального носителя этих данных). Сторонники такого 
взгляда стали истолковывать содержание всей СТ.81 УПК как 
определение понятия доказательств. Такой подход разде
ляют ныне многие отечественные процессуалисты. И ДЛЯ 
этого имеются определенные основания. Фактические дан
ные в любом из названных в Ч.2 СТ.81 УПК источников могут 
существовать, храниться, передаваться и исследоваться ис

ключительно в их неразрывном единстве с последним. 

По своему содержанию эти «фактическив данные», или 
сведения, которые получают следователь и суд о проис

шедшем событии или связанных с ним обстоятельствах, мо
гут быть самыми разнообразными. Это могут быть сведения 
о действиях людей, например, приобретение огнестрельно
го оружия, яда, нанесение ударов и т.п., а также о физи
ческом и психическом состоянии, например, о состоянии 

опьянения лица в момент совершения преступления, пове

дении потерпевшего и др. Кроме того это могут быть дан
ные о явлениях природы, как темпеJ,Jатура воды в реке, и 

т.п., важных для установления фактических обстоятельств 
преступления. 

Однако \ фактические данные" содержащиеся в o~e
ленном исiОЧНйJ<е, взятые сами посебе,еЩенел:'зя р_ас: 
сМаТРИJ3ать.~. качеств~ доказательств по ·угОЛ6ВНОМУ·ДелУ~··
Чтобы стать таковыми,· они должны непременно обладЗТБ-

1 См.: например: Теория доказательств в советском уголовном процес
се. М., 197З, с.197-20З; Уголовный процесс (под ред. П .. А. ЛУПИНСI<ОЙ). 
М.,1995, с.134-135; Кокорев Л. Д., Кузнецов Н. П. Уголовный процесс: до
I<.азательства и доказывание. Воронеж, 1995, С.109-113. 
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прежде всего такими юридическими свойствам~, которые 
принято называть относимостью и допустимос~ 

Относимость доказательств - их СЕ;ОЙСТВО, В силу которо
ГО они способны устанавливать или О:1ровергать входящие в 
предмет доказыsания обстоятельства, а также все другие 
обсто~теЛЬСТ8а, имеющие значение ДЛЯ правильного раз-

, решен...,S1 угог.овного дела. Относимость характеризует со
держание доказательства, его связь с существом дела. ОТ
носимым доказатгльство считают тогда, когда оно имеет 

отношгние (ОТНОС.-Jтся) к рассматриваемому делу. . 
OAhv1 И те же фактические данные могут быть не относя

щимисТi по одному из видов преступлений и относящимися -
ПО другому. Например, состояние погоды при совершении 
хулиганства не имеет значения для ,с,ела, а при транспорт

ном ПРОИСШGСТВv.и может иметь реL.Jающее значение при 

определении видимости, возможности торможения и Т.П. 

[ДЭказательство признается относящимся к уголовному делу, 
если оно представляет собой сведения о фактах или пред
метах, которые подтверждают, опровергают ИJiVI ставят под 

сомнение выводы о существова~~ обстоятельств, имеющих 
значение ДЛЯ дела (ч.2 СТ.95 УПКlJ 

Если вопрос об относимости доказательства определяет
СЯ его связью с обстоятельствами рассматриваемого дела, 
то допустимость доказательств определяется законом, уста

НЩlливающим;-~ёТочникй-сведен-ии· о фактах-мoгvr 
бытЬ-ИсП·ОЛЬзо~.~ны . .АЛ!! . получения д(жазатem;Cтв. Допусти~
мость доказательств предпслаrаEn7знаяие-npuиcхождения 
сведений и возможность их проверки, возможность вос
приятия этих сведений лицом, которое о них сообщает, со
блюдение как общих правил доказывания,' так и правил со
бирания и фиксации информации определенного вида (ст.' 
СТ.17, 18,20,22,87-92, 110, 111,198-202,208 и др.) соблюдение 
правил, регламентирующих определенную стадию процесса 

и определяющих правомочие лица, ведущего производство 

по уголовному делу. НедоПУСТИМQ JlOЛ.b.ЭQEmtiие докаэа
теn.Q.ствами,-. ПО[lучен.,:!ь!tIII_lII--,- не И~.21~точнико~ указаННБiX' В_. 
з~~-ст.81 УПК). Не могут рассматриваться как дока
зательства слухи, догадки, оперативно-розыскные данные. 

Они до проверки и подтверждения г.роцессуальными дей- J 
ствиями имеют лишь ориентировочны;;; характер, могут ука
зывать на определенные версии, место нахождения доказа

тельств и Т.п. 
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Недопустимо использование в качестве докаЗательств 
данных, полученных в результате преступного нарушения 

норм, регламентирующих доказывание (ст.85-95 УПК). 
Доказательство признается ДОllУСТИМЫМ, если оно собра

но в установленном порядке и соответствует условиям, из

ложенным в СТ.92-94 УПК, закрепляет ч.3 СТ.95 УПК. Форму
лировка «8 установленном порядке» означает, во-первых, 

что данные устанавливаются только из законом определен

ных источников: показаниями сuидетеля, потерпевшего и 

Т.д. (ч.2 СТ.81 УПК), и, во-вторых, что они должны быть за
креплены в предусмотренных законом процессуаш:>ных 

формах. 
Таким образом, все выводы органов дознания, СЛЭДСТБИЯ 

и суда должны основываться на достоверно и объективно 
установленных фактах, подчерпнутых из указанных законом 
источников. 

Сами факты, имевшие место в прошлом, познаются по
средством сведений о них, первоначально вне зависимости 
от их достоверности. Сведения о фактах могут стать доказа
тельствами, если они: 1) устанавливают или опроаергают 
подлежащие доказыванию обстоятельства уголовного дела; 
2) подчерпнуты из указанных в законе источников; 3) полу
чены в законом установленном порядке. 

2. Установление ИСТИНbI - цель доказывания 

Установить фактические обстоятельства уголовного дела 
в соответствии с действительностью значит установить по 
делу истину. Обнаружение истины является ближайшей и 
непосредственной целью уголовного процесса и необходи
мым условием правосудия. 

~eHl1e __ обст~ятел~ст_в _ Аел~ .!~...!5.!1МJ1._J~РКИJ-"".t1.- они 
были в действительности. составляет содер:>Кание объек
тивной истины в уголовном процессе. 

Путь к объективной истине в уголовном судопроизводстве 
это объективный и целеустремленный поиск, осу

ществляемый посредством соответствующей уголовно
процессуальной деятельности с соблюдением всех устано
вленных законом гарантий. 

Законы претворяют в жизнь посредством деятельности 
конкретных уполномоченных на это правоприменителей, в 
том числе и должностных лиц о'рганов суда, прокуратуры, 
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следстаия, дознания, адвокатуры, деятельность которых при 

расследовании и разрешении УГОЛОВНЫХ дел проявляется 

обычно в форме уголовно-процессуального доказывания. 
Как путь воссоздан~я реальной картины обстоятельств 

преступления, угсловно-процессуалЬhое доказывание про

низывает все ПРОtl.зводство по делу, образует его стержень, 
одним из звеньев которого tII является оценка тех фактиче
ских данных, на основе которых в каждом конкретном случае 

устан;::,;::,ливается объективная истина. 
ПРИriцип.-,аi1ЬНОЭ требование об _ установлении Q.9:ьек:

ТI1ВНОЙ ~стины по делу ~CTByeT во е;сех стадиях уголов~ 

г_о ПQ.Q......есса и в ОТ':i_оше~_~Qсу;;ар~!ве~t:tЫ~_ОР!~!:I..9_I!J1_ 
ДОJ~'::~JiЫХЛИЦ,_ В~АУЩИХ ,процесс. Заканчивая производ
ство по делу и ПР;tiнимая по нему решение, орган следствия, 

прокурор и суд, как правило, должны быть убеждены в том, 
что они установили истину. 

Признание лица виновным в совершеt-.ии преступления и 
применение r< нему уголовного наказания или иной меры 
БоздеV.GТВИЯ допустимо лишь при условии, если по делу 
устансстена объективная истина. Под ИСТИI-ЮЙ как целью 
доказывания в уголовном процессс следовало бы понимать 
то, что принято именовать истиной объективной, а именно -
такое l~одержа.t!.ие..JTh!ВОАОЕ3_ следствия и суда, которое соот

ветствует действительности, -правильно от~аЖает имевшие 
t:-:\есто ссБЫТИ~Е ..еЛучившееся npecтуплеиИё~фэ:кr-erо-со~ 
в~ршен~~ определенным_~ом, виновно~"!ъ_ ЭТQГОЛИЦ3...-JIL

т.д. Как видим, истина, истиннОстЬ-иm."--Ложность знаний, в 
том чv.сле БЫВОДС8 следствия и суда, характеризует их со

держание, соответствие или неСООТВдТСТ8ие фактам реаль
ной действительности. 

Уверенность в истинности или ложности выводов след
ствия и суда в конечном счете определяется степенью их 

обоснованности. 
Обоснованность выводов обуславливает доверие к их ис

тинности; если же выводы обоснованны не полностью, не 
вполне, то как бы точно они не отражали действительность, 
об их истинности можно и должно судить лишь с большей 
или меньшей вероятностью и, следовательно, с сомнением 
в их истинности. Таким образом, под вероятностью или до
стоверностью выводов следствия и суда надо понимать не 

их истинность, не соответствие их содержания фактам объ-
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ективной реальности, но степень обоснованности утвержде
ния, что эти выводы действительно выражают истину. 

Важное значение для теории доказательств имеет учение 
о путях познания, содержании и критерии истины. Доказы

вание как познавательная деятельность обнаруживзет свои 
существенные черты в свете теории отражения, которая в 

наиболее общем виде раскрывает содержание любых по
знавательных процессов. Отражение, присущее всей мате
рии, взаимосвязь всех явлений природы и общества, в про
цессе которой происходит взаимодействие различных объ
ектов окружающего мира и обмен информацией, составляют 
основу процесса познания человеком окружающей действи
тельности. 

ПО своей природе истина в уголовном процессе являетсft 
объективной истиной, т .е. содержание выводов следователS1 
и суда об обстоятельствах дела, как отмечено выше, не за
висит от их желаний и побуждений и должно соответство
вать объективной действительности. 

По характеру истина является и абсолютной, и относи
тельной. Относительность истины определяется тем, что в 
уголовном процессе преступление представляет собой час
тичку мира, изучается не во всех связях с действитель
ностью, а в определенных пределах, необходимых для ре
шения задач уголовного судопроизводства. 

Истина, установленная в уголовном процессе, по своему 
характеру является абсолютной объективной истиной кон
кретного факта, включающей полное, исчерпывающее, точ
ное и неопровержимое установление следователем и судом 

всех юридически значимых фактов, входящих в предмет до
казывания по делу, в пределах, необходимых для выполне
ния определенных ~aKOHOM задач угсловного судопроизвод

ства, и в каждой из его стадий, начиная от возбуждения уго
ловного дела и кончая исполнением приговора. В них долж
на быть дана точная, полная, неопровержимая правовая 
оценка. 

3. Классификация доказательств 

Классификация доказательств имеет значение для харак
теристики отдельных доказательств и их правильного ис

пользования. Доказательство как процессуальное средство 
познания представляет собой сложное явление, имеющее 
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раЗЛИ'iные стороны, которые должны учитываться при его 

получении, проверке, оценке. Классификация доказательств 
означает их научную группировку по определенным призна

кам, свойственным содержанию или форме ·доказательств. 
Научная классификация представляет расположение клас
СИфИl;ируемых явлений согласно внутренне присущей им 
последовательности. В основе такого расположения должны 
лежат .... объективные различия классифицируемых предме
тов. 

Доказательства различны по ct:.oeMY происхождению, 

имеют различную структуру и неОДИI-.аковые функции в про
цессе доказывания. Охватить все эти признаки одной какой
либо системой классификации с одним основанием невоз
можно. 

Сложный, многоплановый предмБТ требует сложного и 
многостороннего описания. Поэтому и классификация дока
затеЛЬСТ8 проводится по нескольким основаниям и пред

ставляет разветвленную систему. Практическое значение 
классификации состоит в том, что она раскрывает разные 

стороны доказательств, которые дол>.<ны быть учтены при их 
собирании, проверке и оценке. 

Различают следующие классифик:::;,ционные группы дока
зательств. 

GJйчные и вещественные доказательства. Такое деление 
доказательств основано на различ;tlи видов фактических 
данных, механизма их формирования и использования. 

Событие преступления отображается в сознании людей, 
участвовавших в нем или его наблюдавших, и в материаль
ной обстановке - в виде различных изменений этой послед
ней. 

Механизм этих отображений существенно различен: в 
пеРВО:\II случае речь идет о психическом отражении в созна

нии в виде образов и понятий, во втором - о физических, 
механических и Т.д. изменениях вещей, их свойств и отно
шений. В обоих случаях отображения - как психические, так 
и материальные - ~lP_е.деленную ИНФРР/IAр,Цk1JQ.Q' про
~шеА,J,J~М событv~и: -- ~ -~ -- --

Личные доказательства представг.яют собой сообщения. 
Под сообщением понимается передача информации, вос
принятой и психически переработанной Liеловеком. 

Личным доказательством также является заключение экс
перта. Информация исходит от эксперта в форме письмен-
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ного заключения, а в случае производства экспертизы в су

де заключение оглашается экспертом (ст.184,446 УПК). 
Личные доказательства получаются в форме устного 

(письменного) сообщения (показания обвиняемого, подо
зреваемого, свидетеля и т.д.) и фиксируются В протоколах. 
К ним относятся и протоколы следственных и судебных ;:;.еЙ
ствий, перечисленных в СТ.87 УПК. Следователь или суд, 
производящие эти действия, фиксируют в протоколах рд
зультаты своего непосредственного восприятия. Источником 
доказательств для всех иных субъектов процесса будет Е. 
этих случаях протокол, составленный следователем, судом. 
Личными доказательствами будут и иные письменные доку
менты (ст.81 ,204 УПК). 

Признаки вещественного доказательства даны 3 СТ.20З 
УПК: «Вещественным доказательством является предмет, 
имеющий физические признаки или метки, по которым 
можно установить его происхождение, принадлежность ка

кому-либо лицу, применение его или пригодность к приме
нению в определенных целях, перемещение этого предме

та, воздействие на него тех или иных веществ, предметов, 
процессов и явлений, а также любые иные признаки и сле
ды, указывающие на обстоятельства дела ", 

Кроме того, документы и иные записи, с указанными в 
данной статье признаками и метками, могут служить также vi 

вещественными доказательствами (ч.З СТ.ю204 УПК). 
Порядок приобщения к делу предметов и документов Б 

качестве вещественных и письменных доказательств рас

сматривается в 17 параграфе 7 главы настоящего учебника. 
Следует отметить и сложную структуру вещественного 

доказательства. О полном и строгом смысле этого понятия 
можно говорить только тогда, когда имеются налицо 3 ком
понента: а) следы, отпечатки, особое расположение, со
стояние или иные изменения, возникшие у предмета или на 

нем в результате события преступления; б) сам предмет -
носитель этих изменений, свойств, следов и Т.Д., изъяты из 
обстановки; в) сообщение, описывающее обстановку, в ко
тсорой находился этот предмет, условия при которых он был 
иэъят И приобщен к делу, и признаки самого предмета 
(например, в протоколе осмотра места происшествия). 

При отсутствии любого из этих компонентов веществен
ного доказательства быть не может. 
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, I 

Различить доказательства на «личные» И вещественные 
легко, когда сопоставляются например, показания свидете

ля и след на грунте. Но существуют такие формы передачи 
сведений, которые тру,с..НО рассматр..,вать в качестве 
«толька» сообщений. Даже рисунок или схема, в строгом 
смысле слова, не является сообщением в чl.1сто «знаковой» 
форме. т.к. рисунок непосредственно отражает, копирует 
некоторые свойства вещи. Тем более эта ОТНОСIl1ТСЯ к фото
графическому CH;t.MКY. В ,с,анном случае мы постепенно пе
реходим от чистой формы знакового (словесного) сообще'
ния к так называемому «элементарному отображению». 

Слепки, описки, изгота,вливаемые со следов являются 
продуктами физиt;еского, механического и тому подобного 
воздействия, т .е. техническими копиями объектов, и в этом 
отношении полностью относятся к элементарным отображе
ниям. Планы и схемы, как продукты психической деятель
ности, ближе стоят к документам - вещественным доказа
тельствам; фотоснимки занимают промежуточные положе
ния. 

По характеру получения сведений о фактах доказатель
ства разделяются на первоначальные и производные. 

Основанием для деления служит наличие или отсутствие 
промежуточного носителя доказательственной информации. 

Личным первоначальным доказательством является, на
пример, показания свидетеля, наблюдавшего событие пре
ступления. Показания такого свидетеля, равно как и прото
кол его допроса, представляют первоначальные доказатель

ства. 

Первоначальным доказательством является документ, со
ставлгнный тем, кто лично осведомлен о каком-либо собы
тии, о котором говорится в этом документе. То же относится 
и к заключению эксперта. 

ЕСl\И же событие наблюдало одно лицо, затем сообщило 
об этом другому, и последнее в качестве свидетеля дает 
показания о событии, то такое показание является произ
водным доказательством. В этом случае имеются как бы два 
носитэля информации: первый - наблюдавший событие 
(первоначальный носитель), и второй - узнавший о событии 
от первого (вторичный носитель). 

Производным доказательством также является копия до
кумента. В этом случае составитель документа (оригинала) 
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является первичным носителем, а то лицо, которсе сняло 

копию и ее заверило - вторичным носителем информации. 
Сложнее обстоит дело с так называемыми 

«суммирующими» производными доказательствами, которые 

ВОЗliикают в результате суммирования информации, под
черкнутой из нескольких первоначальных источников. Тако
вы, например, акты ревизии, свободные бухгалтерские до
кументы и т .д. 

В качестве производных вещественных доказательств Б 
научной литературе нередко называют фотографические. 
объемные и иные другие копии документов, следов, орудий 
преступления и иных подобных объектов. 

Действительно, фотоснимок, так же как и объемный сни
мок, в преобразованном виде воспроизводит информацию, 
содержащуюся в объекте - оригинале. 

Стремление использовать по возможности доказатель
ства первоначальные не означает, что производные не могут 

привести к достоверным выводам. Категорическое требова
ние пользоваться только первоисточником может лишить 

суд в ряде случаев важных доказательств полученных из 

«вторых рук», если из первоисточников их получить невоз

можно. 

Производные доказательства используются ДЛЯ отыска
ния первоначальных доказательств, а при определенных 

условиях и для проверки доказательств в совокупности. 

Производные доказательства могут помочь установить 
полноту и достоверность первоначального, например, если 

свидетель-очевидец забыл обстоятельства, о которых он Б 
свое время рассказывал другому лицу. Допрос этого лица в 
качестве свидетеля позволит восполнить показания свиде

теля-очевидца, решить чьи показан:.1Я соответствуют дей
ствительности. 

Обвинительные и оправдательные доказательства. Это 
деление основано на содержании фактических данных. До
казательства, которые устанавливают совершение преступ

ления данным лицом или обстоятельства, отягчающие уго
ловную ответственность ПР:.1знаются обвинительными. 
Оправдательные - те, которые оправдывают лицо, обвиняе
мое или подозреваемое в совершении преступления или 

устанавливают обстоятельства, смягчающие его ответствен
ность. Доказательства служат познанию фактов объективной 
действительности, и их анализ позволяет выяснить все об-
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стоятельства и установить истину. Данное разделение спо
собствует систематизации доказательств по отношению к 
обвинению, причем закон (ст.22 УПК) обязывает по каждому 
уголовному делу выявить и учитывать обстоятельства, как 
уличающие, так и оправдывающие обвиняемого или подсу
димого, а также смягчающие или отягчающие его ответ

cTBeHhocTb. 
Для правильней оценки каждого доказательства и отне

сения его к числу обвинительных или оправдательных необ
ходимо рассмотреть Бсе доказательства в совокупности. 

Данное деление весьма условно. В ходе уголовного процес
са возможны слу",аи, когда доказательства, выступающие на 

первы.ii взгляд в качестве оправдательных, в дальнейшем 
оцениваются в Ka"leCTBe обвинительных и, наоборот. 

Среди оправдательных особое место занимает алиби об
виняемого (от латинского alibi - где-либо в другом месте). 
Достоверно доказанное алиби устраН>1ет возможность обви
нения лица в совершении гореступления. Алиби необходимо 
подвергнуть тщательной проверке. 

В сзязи с разделением доказательств на обвинительные 
и оправдательные следует уяснить часто встречающееся 

понятие - "улики». Ранее в литературе этим понятием обо
значаг.ись обвинительные и оправдательные доказательства 
или только обвинительные косвенные доказательства. Более 
правильно именовать уликами все обвинительные доказа
тельства, как прямые, так и косвенные. 

По отношению к главному факту в предмете доказывания, . 
Т.е. к виновности или невиновности л~.ца, доказательства 

делятся на прямые и косвенные. 

Доказательства прямые - односторонние, а косвенные -
многоступенчатые. Основанием этого деления является раз
личие в структуре процесса обоснсвания доказываемого 
обстоятельства. 

Прямым называется доказательство, которое прямо и не
посредственно устанавливает доказываемое обстоятель
ство, а косвенное - такое, которое устанавливает это об
стоятельство через «промежуточный факт». 

Показания свидетеля-очевидца преступления, явка с по
винной с последующим при знанием обвиняемым своей ви
ны и рассказом об обстоятельствах совершения преступле
ния - прямое доказательство. 
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Показания свидетелей о том, что, например, в ночь со
вершения преступления подозреваемый не ночевал дома, 
что его видели удаляющимся от места преступления, что 

ранее он угрожал потерпевшему расправой, обнаруженная 
на месте преступления вещь, принадлежащая заподозрен

ному, и прочее - косвенные ,u,оказательства. Эти доказа

тельства не указывают прямо на факт совершения преступ
ления данным лицом. Они указывают на так называемые 
«побочные обстоятельства» или «промежуточные факты», 
при помощи которых органы следствия и суда могут сделать 

вывод о том, кто именно совершил данное преступление. 

В правовой литературе приходится встречаться с различ
ными точками зрения по поводу критерия разграничения 

доказательств на прямые и косвенные.' 
Разграничение доказательств на прямые и косвенные 

имеет большое практическое значение которое COCToOt1T в 
следующем: 

1) В уяснении мысли о том, что прямые доказательства 
не лучше косвенных, а косвенные не хуже прямых, иначе го

воря, внедопустимости переоценивать прямые доказатель

ства и недооценивать косвенные. 

В следственной и судебной практике встречаются дела, 

обвинение по которым основывается только на косвенных 
доказательствах. Судебный приговор, основанный на кос
венных доказательствах располагает такой же законной си
лой, как и судебный приговор, основанный на прямых дока

зател ьствах. 

2) Хотя значение косвенных доказательств не меньше, 
нежели значение прямых доказательств, тем не менее ис

пользование косвенных доказательств в практике уголовно

го судопроизводства представляется более сложным, неже
ли использование прямых доказательств. Прямое доказа
тельство указывает на этот важнейший искомый факт непо
средственно, без каких бы то ни было посредствующих зве
ньев. Косвенное доказательство, указывает непосредствен
но на побочный, произвольный факт и только через него по-

1 См.: Чельцов М. А. Советский уголовный процесс, М.-62, с.135; Вин
берг А. и., Миньковский т. М., Рахунов Р. Д. Косвенные доказательства в 
советском уголовном процессе, М-1956, с.7. 
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зволяет правоприменительному органу сделать вывод о 

важнейшем искомом факте. 
3) Именно потому, что косвенное доказательство непо

средственно указывает на побочный факт, оно приобрета~т 
юридическое зна .... ение не иначе, как в органической вза
имосвязи с другими доказательствами. Соответственно од
но лиwь косвенное доказательство не может рассматри

ваться как достаточный доказательственный материал для 
разрешения уголовного дела. 

4) ,['.,ля того чтобы реальные факты не оказались подме
ненными догадками и предположениями правоохранитель

ных органов, необходимо установить объективную, а не слу
чайную связь косзенных доказательств, необходимо чтобы 
причинная связь охватывала не только косвенное доказа

теЛЬСТi30, но и совокупность косвенных доказательств с 

предметом доказывания, с составом преступления. 

5) Наконец, совокупность косвенных доказательств может 
быть признана достаточной для вывода о виновности данно
го лица в совершении инкриминируемого ему преступления 

только в том слу~ае, если в своем завершенном виде оно 

исклю~ает возможность каких бы то ни было иных версий, 
иных выводов, если только данный вывод является един
ственно причинно обусловленным, объективно вытекающим 
из соответствующей совокупности фактических данных и 
сведений о них. Следует при этом иметь в виду, что недока
занная ВИНОВНОСТD равносильна доказанной невиновности, 
что обвинительный приговор не может быть основан на 
предположениях и постановляется лишь при условии, если в 

ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в 
совершении преступления безусловно доказаliЗ. 

Следовательно, косвенные доказательства - это не раз
розненные факты и сведения о них, а единое целое, состав
ные части которого находятся в причинной органической 
взаимосвязи и во взаимопроникновении. Только в таком ви
де они образуют доказательственную и притом неотврати
мую силу, позволяющую судить о виновности конкретного 

лица в совершении определенного преступления. 

Из приведенной характеристики косвенных доказательств 
вытекают следующие правила их использования: 

1) косвенные доказатель~тва приводят к достоверным 
выводам по делу лишь в своей совокупности; 
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2) косвенные доказательства должны быть объективно 
связаны между собой и с доказываемым положением; 

3) система (совокупность) косвенных доказательста 
должна приводить к такому обоснованному выводу, который 
исключает иное объяснение установленных обстоятеЛЬСТБ, 
исключает разумные сомнения в том, что обстоятельства 
дела были именно такими, как они установлены на основа 
этих ДОКазательств. 

д.Ф.Кони писал, что косвенные доказательства "а своей 
совокупности и при известной группировке приобретают 
особое значение и силу, подкрепляя, подтверждая и связы
вая друг друга. Эти побочные мелочные обстоятельстс3. 
кристаллизируются вокруг предположения о наличии пре

ступления и виновности в нем того или иного лица, посте

пенно превращая отдельное сомнение в подозрение, при

давая последнему характер сильной вероятности и затем 
облекая его признаками основательно сложившейся досто
верности"1. 

4.0бстоятеnьства, подлежащее доказываниlP 
(предмет доказывания) 

Вопрос о)предмете доказывания - это вопрос о том, что 
подлежит доказыванию в уголовном судопроизводстве, ина

че говоря, вопрос о совокупности явлений внешнего мира, 
познание которых необходимо дnя достижения зцддч уго
ловного судопроизводства. 

Правильное определение предмета доказывания пред
ставляется очень важным. Его непомерное расширение мс
жет повлечь l:Iеоправданную затяжку в расследовании и рас

смотрении уголовного дела, загромсждение дела фактами ...1 

обстоятельствами, не имеющими существенного значени~ 
для его законного и обосноваН:-IОГО разрешения, а также ОТ
влечь внимание дознавателя, следователя и суд, от фактов 
и обстоятельств, имеющих действительно существенное 
значение по делу. Недозволенное ограничение предмета 
доказывания неизбежно влечет неполноту и даже односто
ронность расследования и рассмотрения дела, его после

дующее возвращение на дополнительное расследоваНИ6 

или на новое судебное рассмотрение. Небезынтересно за-

1 КОНИ д.Ф. На жизненном ПУТИ т.1 спб., 1916, С.268 
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метить, что неполнота и односторонность предварительного 

рассг.эдования и судебного разбирательства - наиболее 
распространенное основание, влекущее отмену судебного 
приговора при проверке его законности и обоснованности в 
каССаЦИОННОМ или надзорном порядке (ст. 484, 485 УПК). 
Следовательно, как расширение так и ограничение предме
та до.<азывания по уголовному делу противоречит основам 

законности в уголовном СУДОПРОИЗБодстве. Значит, доказы
ванию должны г.одлежать только такие факты и обстоятель
ства, которые имеют действительно существенное значение 
для г.раоильного - заКОНhОiО и обоснозанного разрешения 
уголовного дела. 

В СТ. 82 УПК РУз определен предмет доказывания - пере
чень вопросов, подлежащих выяснению при расследовании 

и разрешении уголовного дела. Но этот обязательный пере
чень 8 зависимости от конкретного дела может дополняться 

и другими подлежащими установлению факультативными 
положениями. Уголовные дела индивидуальны по своему 
характеру, и ПОЭТОI'ЛУ нельзя определить заранее в исчер

пывающем порядке, какие именно обстоятельства и факты 
потребуется устанавливать с помощью каких-либо доказа
тельств. 

Так, например, доказывание совершения убийства будет 
отличаться от доказывания растраты материальных ценно

стей и виновных в этом лиц. ОпределеНАе в законе предме
та дока:швания по уголовным делам служит: 1) полному 
установлению истины по делу; 2) правильной квалификации 
преступления; 3) определению виновности лица; 4) индиви
дуалv.зации и справедливости наказания; 5) придает борьбе 
с преступностью более целеустремленный характер. 

Событие преступления - наличие (ИЛil1 отсутствие) обща
ствеl1t10 опасного деяния - должно быть выяснено с макси
мальной полнотой и тщательностью. По внешним признакам 
событие может представляться преступлением, а в действи
тельности таКО8ЫМ не являться. 

С другой сторон::.!, лишение жизни человека может быть 
замаскировано под самоубийство. От рода преступления 
его конкретного вида зависят характер, предмет и объем 
доказывания. Так, установление факта разбоя или автотран
спортного преступления потребует иных доказательств, не
жели кража. Доказыванию для завершения производства по 
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уголовному делу, направления дела в суд и постановления 

обвинительного приговора подлежат: 
1) объект преступления, характер и размер вреда, причи

ненного преступлением, обстоятельства, характеризующие 
личность потерпевшего; 

2) время, место, способ, другие указанные в Уголовнс,,'v1 
кодексе обстоятельства совершения преступления, ПРИЧИii
ная связь между деянием и наступившими обществен;-,о 
опасными последствиями; 

3) совершение преступления данным лицом; 
4) совершение преступления с прямым или KocBeHHblM 

умыслом либо по небрежности или самонадеянности; MOTiI1-
вы и цели преступления; 

5) обстоятельства, характеризующие личность оБВИН5iе
мого, подсудимого (ст. 82 УПК). 

Фактически речь идет об уголовно-правовой характери
стике преступления. Объект преступления нужно установить 
для правильной квалификации содеянного. Без определенv1Я 
общественных отношений, которым нанесен вред, неВGЗ
можно подобрать уголовно-правовую норму под состав пре
ступления. 

характер и размер вреда помогают разграничить пре
ступление от административного правонарушения и дисцil1-

плинарного проступка, также дать квалификацию по соот
ветствующей части статьи УК, и решить вопрос о возмеще
нии имущественного вреда, причиненного преступлением. 

Обстоятельства, характеризующие личность потер-
певшего, помогают выявить причины совершения преступ

ления и условия, способствовавшие ему. В необхрдимых 
случаях без них невозможно внести на предварительном 
следствии представление об устранении причин преступле
ния и условий, способствовавших ~гo совершению, вынести 
суду аналогичное частное определение или принять меры 

предупреждения преступлениЙ. 
Обяза:rельные и факультативные признаки объективной 

стороны преступления необходимо установить для решеНiI1Я 
вопроса о возбуждении уголовного дела, прекращении уже 
возбужденного дела и квалификации содеянного. Порой да
же такие признаки как время, место и способ совершения 
преступления имеют решающее значение для принятия 

правильного решения по уголовному делу. Ведь совершение 
преступления во время стихийного бедствия или в мест-
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ности, находящейся на особом режиме либо способом, 
опасным для жизни многих людей меняет оценку содеянно
му и требует к нему иного подхода. Выявление причинной 
связи, установление характера не только изменяет квалифи
кацию, но может решить вопрос о судьбе уголовного дела. 

Расследовать преступление - значит определить форму 
вины, установить его мотивы и цели. Без этого невозможны 
квалификация г.реступления и оп редаление дальнейшей 
судьбы уголовного дела, а также решеfiие вопроса о нака
зании виновного. Выявление мотивации преступления - со
ставная часть деятельности органов предварительного 

следствия и суда. Да и установление состава преступления 
незозможно без признаков субъективной стороны преступ
ления. 

Наконец, невозможно решить вопрос о передаче дела в 
суд, не выяснив обстоятельства, характеризующие личность 
обвиняемого, подсудимого. да и без этого невозrylОЖНО пра
вильно выбрать вид и размер наказания. 

Каждое из УКqзанных в ст. 82 УПК обстоятельств в от
дельности и все он/'! вместе в совокупности являются осно

ваниями для обвинения и осуждения. Не установление како
го-либо из них и Нl3внимание к другому не могут заменить 
друг друга. НазваНl-lая уголовно-процессуальная норма под
лежит реализации в полном объеме. Иначе будет нанесен 
ущерб расследованию и судебному разбирательству пре
ступления. 

Порядок и способы установления обстоятельств, входя
щих в предмет доказывания, регламентирует уголовно

процессуальный закон. Своевремен ное устаНQвление нали
чия события преступления дает возможность вовремя пре
сечь преступные действия, обнаружить и зафиксировать до
казательства и осуществить практические меры для предот

вращения подобных опасных для общества деяний в буду
щем. 

Учитывая, что установление в действиях лица признаков 
определенного coc~-aBa преступления является основанием 

его индивидуальной уголовной ответственности, сведения 
об этой части предмета доказыван ия ряд ученых именуют 
главным фактом. 

Наряду с указанными обстоятеЛЬСТБами, подлежащими 
доказыванию по каждому уголовному делу, может возник

нуть необходимость доказывания и иных фактов и обстоя-
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тельств, не перечисленных в ст. 82 УПК. Например, может 
возникнуть необходимость доказывать: в чем был одет по
дозреваемый, где находились в определенное время обви
няемый, свидетель; кому принадлежит вещь, найденная на 
месте преступления. Подобные факты представляют собой 
"промежуточные тезисы" для установления обстоятельств, 
входящих в него, либо иные вспомогательные данные. 

Подобного рода вспомогательные факты, устанавли
ваемые по уголовному делу, в юридической Л 1t1тературе 

именуют в большинстве случаев ",с..оказательственными фак
тами". Вспомогательные факты имеют значение для выяс
нения характера взаимоотношений свидетелей и потерпев
ших с обвиняемым, наличия зависимости между этим", ли
цами. Требуются доказательства при избрании, отмене или 
изменении меры пресечения, признании лица потерпевшим. 

Решения, принимаемые следственными и судебным~ ор
ганами, должны ОСI-Iовываться на доказательствах, в про

тивном случае они могут оказаться произвольными и неза

конными. Установление с помощью доказательств основа
ний для принятия "промежуточных" решений служит при 
осуществлении судопроизводства гарантией прав личности. 

По мнению некоторых ученых обстоятельства, устанавли
ваемые по уголовны�M делам, можно разделить на три груп

пы. 1 Одна из них - юридические факты (обстоятельства), 
предусмотренные законом в качестве оснований ДЛЯ раз
решения уголовного дела, Т.е. для постановления или опре

деления о прекращении дела либо иного решения, завер
шающего производство по уголовному делу. В законе и в 
юридической литературе они именуются обстоятельствами, 
подлежащими доказыванию, или, что то же, главным фактом 
либо предметом доказывания, либо основаниями ДЛЯ обви
нения и осуждения (ст. 82, 548, 566 УПКj. Вторую группу со
ставляют юридические факты, предусмотренные законом в 

качестве оснований для отдельных решений, предшествую
щих завершению производства по делу: о возбуждении уго
ловного дела, применении мер процессуального принужде

ния, назначении экспертизы и др. Третью, наиболее много
численную и разнообразную группу представляют обстоя-

1 СМ.: д.М .. Ларин, З.Б. Мельникова, В.м. Савицкий. Уголовный про
цесс России. Лекции - очерки / Под ред. проф. В.м. Савицкого М.: Изд-во 
БЕК, 1997 с.88 
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тельства, которые сами по себе лишены юридического зна
чения, но исследуютсs в уголовном процессе для уста

новления юридических фактоз первых Д8УХ групп. Они име
нуются доказательстsенными, или побо'1НЫМИ, или вспомо
гательны,'.J,И фактами, относящимися к доказыванию. 

При производстве предварительного сг.едствия и судеб
ного разбирательства по делам о преС~Jплениях несовер
lI..oеннолет riИХ, КРОМё обстоятельств, указанных в статьях 82-
84 УПК, подлежат ;;,оказываhИЮ: ТОЧНLI:i1 возраст несовер
u;~ннолетнего обоиняемого (день, мес;щ, год рождения); 
xc:.paKTephi..>le черты личности и состояние здоровья несо

вершеННGilетнего; условия его жизни и воспитания; наличие 

ИJ1И отсутствие взрослых подстрекателей и иных соучастни
ков (ст. 548 УПКj. 

Определенные особенности имеет предмет доказывания 
v. по делам оприменении принудительных мер медицинско
го характера (ст. 566 УПК). 

По делу об общественно опасном деянии невменяемого 
до,~азыванию подлежат: 

1) обстоятеЛЬСТВи, Гсредусмотренные в пунктах 1,2 и 5 
с-;атьи 82 УПК; 

2) наличие у лица в момент совершения деяния хрони
ческой психической оолезни, временного раССТРОЙСТf:lа пси
хики, слабоумия ИJlИ иного болезненного состояния, 
вследствие которого лицо находилось в состоянии невме

НSiемости, то есть не могло отдавать себе отчета в своих 
действиях или PYKOBOAV.Tb ими; 

3) состояние психики этого лица ко времени производ
ства пре,r.,варитеЛЬНGГО следствия и судебнсго разбиратель
с,ва. 

Наряду с этим по делу лица, заболевшего после совер
шения преступления ПСАхической болезнью, а равно по делу 
невменяемого, совершившего общественно опасное деяние, 
подлежат доказыванию обстоятельства, дающие основания 
решить, представит ли дальнейшее поведение лица опас
ность ДЛЯ него самого и окружающих, нуждается ли оно в 

лечении, есн" ли необходимость применить к нему принуди
тельные меры медицинского характера и какие именно. 

Предмет доказывания как основание реабилитации со
ставляет одно из следующих обстоятельств: 

157 



1) отсутствует событие преступления, по поводу KOTOpc,-~" 
было возбуждено уголовное дело и производилось рассле
дование или судебное разбирательство; 

2) отсутствует в его деянии состав преступления; 
3) он непричастен к совершению преступления (ст. 83 

УПК). 
Конкретное событие и связанные с ним, подлежащие 

обязательному выяснению, обстоятельства представляют 
собой совокупность фактов, имевших место в реальной дей
ствительности. Эти факты всегда конкретны, поэтому пред
мет доказывания по определенному делу индивидуален, как 

индивидуально лицо, совершившее преступление, да и само 

преступление. При этом каждое из упомянутых в законе 
"обстоятельств" обычно выражается не в одном конкретном 
факте, а в совокупности их. В то же время наличие обоб
щенной схемы предмета доказывания направляет деятель
ность по установлению таким образом, чтобы не допустить 
ни существенных пробелов восстановления картины собы
тия, ни загромождения ее несущественными деталями. 

Описание предмета "доказывания, данное в законе, по
строено применительно к случаям, когда исследуется собы
тие, состоящее из одного эпизода и совершенное одним 

лицом. Это прямо вытекает из терминологии закона - о пре
ступлении и обвиняемом говорится в единственном числе. 
Поэтому при соединении в одном производстве дел о 
нескольких преступлениях одного лица или о соучастии 

нескольких лиц в совершении одного или нескольких пре

ступлений предмет доказывания как" бы "удваивается", 
"утраивается" и Т.д. применительно к каждому лицу и каж- . 
дому эпизоду. 

Предмет доказывания един ДЛЯ всех стадий уголовного 
судопроизводства. Все стадии целенаправленны на его до
стоверное и полное выявление. Одни, основные 
(предварительное расследование и судебное разбиратель
ство) - непосредственно, путем доказывания всего круга 
обстоятельств, входящих в предмет доказывания; вторые, 
"обеспечивающие" (возбуждение уголовного дела) - опо
средованной, путем доказывания некоторых из этих обстоя
тельств в пределах, необходимых для выяснения оснований 
и условий начала или продолжения производства; третьи, -
контрольные (производство в кассационной и надзорной ин
станциях) - опосредованной, путем доказывания наличия 
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или отсутствия оснований к пересмотру приговора, опреде

ления, постановления. 

Итак, предмет доказывания - это система обстоятельств, 
выражающих свойства и связи исследуемого события, су
щественные ДЛЯ г.равильного разрешения уголовного дела и 

реа.пизации в каждом конкретном случае задач судопроиз

водства. Эти обстоятельства устанавливаются путем про
цессуального' доказывания, Т.е. с помощью предусмотрен

ных ЗаКОННОМ средств и сг.особов. Определенность предме
та доказывания обуславливает направление и границы ис
следования. Правильное установление - предмета доказы
вания iЮ конкретному уголовному делу - условия целена

правленной деятельности органов расследования и суда, 
обеспечения полноты, всесторонности, объективности ис
следования обстоятельств дела. 

5. Пределы доказывания 

Предмет и пределы доказывания - взаимозависимые, но 
не равнозначные понятия. Предмет доказывания - совокуп
ность ..1скомых по делу фактов, определяющих круг доказа
тельств, привлекаемых для установления этих фактов. Этот 
круг доказательств, границы исследования доказатель

ственного материала определяюr пределы доказывания. 

Пределы доказывания - это границы установления и иссле
дования фактов, служащих доказательствами предмета до

казывания. Если предмет доказывания - это искомый ком
плекс обстоятельств, позволяющий на его основе правильно 
разрешить уголовное дело. то пределы доказывания - это 

круг доказательств. необхqдимых для установления таких 
обстоятельств. 

Пределы доказывания - это обеспечение такой достаточ
ности суммы фактов и обстоятельств. которая на основании 
закона, правосознания и практики дает возможность сло

житься внутреннему убеждению следователя и судей в ре
альности существования всех элементов предмета доказы

вания. 

Правильное определение пределов доказывания зависит 
от конкретного уголовного дела и обеспечивает установле
ние достаточности и достоверности доказательств для при

нятия определенного решения. Однако заранее установить 
круг обстоятельств, входящих в предмет доказывания по 
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конкретному делу, невозможно. Круг этих обстоятельсТF 
первую очередь определяет и устанавливает следоватеJ.ь, 

разрабатывая и проверяя версии происшедшего события. 
Они могут быть установлены и по ходатайству участников 
процесса. Так, например, если свидетелями драки были 1 О 
человек, то не всегда необходим допрос всех очевидцев в 
качестве свидетелей. 

Серьезным недостатком в судопроизводстве будет ЯВ
ляться как недостаточность доказательств, Т.е. неоснова

тельное сужение пределов доказывания, так и неоправдан

ное их расширение. Так А.Ф. Кони видел серьезный недо
статок следствия в нарушении следователем пределов до

казывания по делу, когда недостаточное уяснение состава 

преступления и его необходимых признаков заводило сле
дователя на путь исследования таких обстоятельств, кото
рые для вывода о чьей-либо виновности в этом' преступле
нии значения иметь не могут и не должны или "когда усер
дие не по разуму побуждало его (следователя) к неуместной 
любознательности о таких действиях или событиях, которые 
никакого отношения к делу не имеют" 1. 

При определении границ исследования в тот или иной 
момент производства по делу, при принятии конкретного 

решения (например, о привлечении лица в качестве обви
няемого или об окончании следствия, вынесении приговора) 
надо исходить из того, какой уровень знания и о каких 
именно обстоятельствах должен быть достигнут ДЛЯ приня
тия законного и обоснованного решения. 

Так, на момент привлечения лица к участию в деле в ка

честве обвиняемого пределы исследования обстоятельств 
дела могут быть не исчерпаны, так как следствие продол
жается, а к моменту окончания предварительного следствия 

все обстоятельства, имеющие значение по делу, должны 
быть исследованы объективно, полно и всесторонне. 
Имеющими значение для дела являются и обстоятель

ства, выяснение которых необходимо ДЛЯ проверки и оценки 
доказательств. Так, для оценки достоверности показаний 
свидетеля может оказаться необходимым установить, мог ли 
свидетель с указанного им места наблюдать события, о ко
торых он рассказывает. 

1 Кони А.Ф. Собрание сочинений Т.1 м., 1966 г .. С.З45 
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Иногда на практике фактические пределы исследования 
на предварительном следствии могут оказаться шире необ
ходимых. Это объясняется тем, что в ходе расследования 
устаназливались обстоятельства, которые, как выяснилось 
впосле;;,ствии, не имеют значения по делу, не были ВКЛЮ'1е
ны в обвинительное заклю ... ение, а потому суд не должен их 
иссле,G,овать. 

Суд вправе ка.< по своей инициативе, так и по хода
тайств'} прокурора ИЛill других участников судебного разби
рателс.ства собра-,ъ и проверить HOBLOe доказательства, вы
яснить ноаые обстоятельства. Это в свою очередь может 
привести к тому, что пределы исследования на судебном 
следствии окажутся шире, чем на предварительном 

следствии. Такое изtV:енение пред€лоз доказывания может в 
свою очередь повлечь установление иных обстоятельств, 
составляющих предмет доказывания, результатом чего мо

жет быть изменение обвинения в суде или признание под
судимого невиновным. 

Статья 22 УПК требует полно, всесторонне, тщательно и 
объе;crillВНО исследовать обстоятельства дела, выяснить как 
уличающие, так и опраадывающие обвиняемого или подсу
димого обстоятельства, а также смягчающие и отягчающие 
его от.зетственность. Статья 414 УПК определяет пределы 
судебного разбирательства, устанавлива~, что разбиратель
ство уголовного дела в суде произ~одится только в отноше

нии обвиняемых. Не допускается изм\Знение судом обвине
ния на более тяжкое или существенно отличающееся по 
фаКТИ'iеским обстоятельствам от первоначального оБВViне
ния, В ст. 482 УПК речь идет о пределах рассмотрения уго
ловного дела вышестоящим судом. 

Очевидно, что каждое обстоятельство, имеющее значе
ние по делу, должно быть доказано. Следовательно, для 
установления всех обстоятельств, как входящих в предмет 
доказывания, так и не входящих в него, но имеющих значе

ние по конкретному делу, должны быть собраны нщ>бходи
мые и достаточные доказательства. 

Таким образом, пределы доказывс:.ния это совокуnr'iOсть 
доказательств, достаточная для всестороннего, полно~о и 

объективного установления обстоятельств, имеющих значе
ние ДЛЯ дела. 
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ГЛАВАVI. ОБЩИЕ УСЛОВИ~ ДО:~ЗЫВАНИЯ 

1. Доказывание и его эnементы 

Процесс доказывания - это осуществляемая на основе 
уголовно-процессуального закона деятельность по уста

новлению, познанию и документальному закреплениtO с по

мощью доказательств фактов объективной действитеЛL>
ности для обнаружения истины и правильного разреШЭН:tIЯ 
уголовного дела. 

Чтобы успешно выполнить стоящие перед УГОЛОВНG
процессуальным законодательством задачи, сформулиро
ванные в СТ.2 Уголовно-процессуального кодекса Республи
ки Узбекистан, необходимо в каждом конкретном случае все 
обстоятельства, входящие в предмет доказывания по рас
следуемому или разрешаемому уголовному делу, установить 

в полном соответствии с действительностью. 
Доказывание представляется движущей силой уголовного 

процесса, обеспечивающей переход от одной стадии про
цесса к другой вплоть до окончательного разрешения уго
ловного дела. Доказывание служит обнаружению истины. 
Истина в уголовном судопроизводстве - это COOTBeTCTB~e 
выводов следствия и суда объективной действительности, 
суждение проверенное практикой. 

В каждом уголовном деле должна быть установлена исти
на, и этому служит доказывание, зачастую это трудоемкий и 
сложный процесс. 

Проблемы доказывания фактических обстоятельств дела 
составляют ядро уголовно-процессуальной теории и практи
ческой деятельности управомоченных государственных ор
ганов и лиц, осуществляющих в уголовном процессе рас

следование и раскрытие преступленv.Й. В этой связи кате
гории цели, средств, методов и элементов доказывания, его 

сущности, предмета и пределов постоянно находились (и 
находятся) в центре внимания ведущих юристов и были де
тально исследованы ими в многочисленных монографиях, ri<) 
страницах юридической печати, в рамках диссертаЦИОННЬiХ 
и специальных научных исследований 1. 

1 Теория доказательств в COBercKoM уголовном процессе / Ота. Ред. Н, 
В. Жогин. - М.,1973; Курылев С. В. Основы теории доказывания в совет

ском правосудии. Минск, 1969; Горский Г. Ф. Кокорев л.д., Эльо<инд П.с. 
Проблемы доказательств в советском уголовном процессе. Воронеж, 
1978; и др. 
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Доказывание - это регулируемая законом деятельность 
по соб~ранию, проверке и оценке доказательств с целью 
установления обстоятельств, имеющих значение для закон
ного, обоснованного и справедливого разрешения дел. До
каЗЫЕ$а,-iие в предэлах своих полномочий осуществляют до
знавате.hь, следователь, прокурор, судья, суд. Право участия 
в доказывании имеют подозреваемый, обвиняемый, защит
ник, общественный обвинитель, общественный защитник, а 
также потерпевший, гражданский истец и ответчик и их 
представители. . 

К участию в собирании и проверке ДОКазательств привле
каются эксперты, специалисты, понятые и другие лица, ко

торые а порядке, установленном заКОiiОМ, выполняют опре

деленные процессуа.l1bные обязанности. Собирание и про
верка доказательств производится путем допросов, очных 

ставок, предъявления для опознания, выемок, обысков, 
осмотров, экспериме:;тов, производства экспертиз и других 

1- следственных и судебных действий, предусмотренных УПК. 
Особенностью доказывания в уголов;;ом процессе яв

ляется: ограниченность срока расследования, необходи
мость принятия определенного решения, использование в 

качестве средств исследования лишь тех, которы�э пред

усмотрены или основаны на законе, проведение исследова

ния только определенными специально уполномоченными 

на 'то законом лицами. 1 

В уг()ловном пр()цессе доказывание - это процессуальная 
форма познания обстоятельств уголовного дела, осу
ществляемого дознавателем, следователем, прокурором, 

судом, с участием обвиняемого, потерпевшего, защитника и 
других лиц, наделенных соответствующими правами и не

сущих определенные обязанности. В наиболее четкой фор
ме мысль о единстве познания и доказывания выразил М. С. 
Строгович. «Мы, - пишет он, - отождествляем доказывание в 
уголовном судопроизводстве с познанием по уголовным де

лам: процесс доказывания и есть процесс познания фактов, 
обстоятельств уголов:;ого дела.» 2 

1 Белкин Г.С., Винберг д.И. Криминалистика и доказывание: Методиче
ские проблемы., М-1969, с. 1 О. 

2 Строгович М.С. Курс советского УГОЛОВIiОГО процесса М-1968, т.1, 
с.296; см. также Фаткуллин: Ф.К. Общие проблемы процессуального дока
зывания. Казань-1976, с.9; Давлетов А.д. Основы уголовно-процес
суального познания. СвеРДЛОВСК-1991, С.116. 
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Следователь, судьи познают событие, совершившееся [ 
прошлом. Поэтому знание этого события в основном може, 
быть получено посредством информации, которую несут о 
нем доказательства. Доказательства становятся промежу
точным звеном между сознанием следователя, судьей и по
знаваемым преступлением. 

Возникает вопрос, доступно ли следователю, судье непо
средственное восприятие некоторых фактов, входящих в 

предмет доказывания. 

Многие авторы отвечают на это отрицательно. 
По мнению Ф. Н. Фаткуллина, выясняемые в ходе уголов

ного процесса обстоятельства (факты) - это «явления прош-
лого», а потому и по уголовному делу они устанавливаются и " 
осмысливаются на базе соответствующей информаци:tl, 
опосредованным путем» 1. 

Действительно, та система фактов, которая образовы
вала единое событие преступления, к моменту производ
ства по делу относится уже к прошлому и поэтому стала не

доступной для непосредственного восприятия следовате
лем, судьей. Событие преступления "распалось» на ряд 
фактов, из которых одни перестали существовать 
(например, нанесение удара, поведение потерпевшего и 
т.д.), а другие потеряли свои первоначальные свойства, ин
тересующие следователя и суд. О непосредсгвенном позна
нии подобного рода фактов можно говорить лишь примени
тельно к их очевидцам (свидетелям, потерпевшим и т.д.), но 
не к судье, следователю. 

Другие авторы полагают, что некоторые факты npecтyn
ления доступны непосредственному восприятию исследова

теля. Это факты, касающиеся последствий совершенного 
преступления и имеющие материальный характер 
(например, последствия пожара, испорченная картина, 
обезображенное лицо потерпевшего), отдельные предметы 
преступной деятельности (например, фальшивые денежные 
знаки), некоторые предметы преступного посягательства 

(похищенные вещи и др.), место совершения преступления; 

1 См: Фаткуллин Ф.н. Общие пробш;мы процессуального доказывания, 
Казань-1973. с.б; см. также: Советский уголовный процессl под Редакцией 
Д.С.Корева М-19б8. с. 111 ; Давлетов дА Основы УГОЛОВНО
процессуального познания. Свердловск. 1991, С.141 и др. 
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факты характеризующие личность преступника (внешность, 
рост и т.д.)1. 

ОДНаКО никакое непосредственное чувственное восприя
тие не может означать признания этого факта имевшим 
место G действительности до тех пор, пока он не будет до
казан предусмотренными в законе средствами и способа
ми2.Каждое из обстоятельств, входящих в предмет доказы
вания по делу, всю их СОВCJкупность И тем самым истину по 

делу можно установить только с помощью рационального 

познан;I,Я, мышления, поэтому в целом уголовно

процессуальное доказывание является опосредованным по

знанием.З 

Познание обстоятельств совершенного преступления, а в 
конечном итоге установление по делу объективной истины 
осуществляется путем уголовно-процессуального доказыва

ния. Последнее -носит исследоватеЛЬСКИА характер. В его 
основе лежит диалектический путь познания объективной 
действительности. 

В уголовно-процессуальном доказывании органически 
сливаются две стороны процесса познания - мыслительная, 

с присущими ей логическими и психологическими 
свойствами и практическая, основанная на предусмотрен
ных законом (ст.87 УПК) процессуальных действиях. 

Соотношения между отмеченными сторонами процесса 
познания может меняться, но в конечном счете они всегда 

перепг.етаются и как следствие выступают в ходе уголовно

процессуального доказывания в виде единого целого. Дей
ствительно, на практике, сама необходимость в проведении 
какого либо процессуального действия вызывает вначале 
определенную мыслительную работу, но любая мыслитель
ная деятельность, получит свое юридическое значение толь

ко при условии ВLlражения ее «во вне», когда совершается 

должный правоприменительный акт. В сказанном прояв
ляется в определенной степени и такой характерный для 
уголовно-процессуального доказывания признак, как его 

1 СМ.: Дорохов В. Я., Николаев В. С. Обоснованность приговора. М., 
1959, с.37; Курс советского уголовного процесса (под. Ред. д.Д. Бойкова, 
и. и. Карпеца М-1989. С.БОБ. 

2 См.: Зинатулин З. З. УГОЛОБно-процессуальное доказывание: Учеб
ное пособие. Ижевск-199З, С.ЗD. 

з Михеенко М. М. Доказывание в советском уголовном процессе. Киев-
1984, С.В. 
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регламентированность законодательством. Только в УПК РУз 
мы находим целый ряд правовых норм, указывающих на ви
ды доказательств, процесс доказывания, участников дока

зывания, закрепление доказательств в протоколах (ст.85-95 
УПК). 

Из сказанного нетрудно сделать вывод о том, что уголов
но-процессуальное доказывание представляет собой сугубо 
правовую деятельность. На ее осуществление уполномоче
ны строго указанные в законе органы и лица. Это прежде 
всего должностные лица органов дознания, следствия, про

куратуры и суда. Именно на них законодатель (ст.22 УПК) 
возлагает обязанность по принятию всех предусмотренных 
законом мер для всестороннего, полного и объеКП'iВНОГО 
исследования обстоятельств дела, выявлению как ули
чающих, так и оправдывающих обвиняемого, а также смяг
чающих и отягчающих его ответственность обстоятельств. 
Но 8 доказывании могут быть задействованы и другие 
участники процесса. Потерпевший, например, обязан давать 
правдивые показания относительно всего того, что ему из

вестно по делу, и ответить на поставленные вопросы (ст.55 
УПК). Равным образом такая обязанность возлагается на 
свидетеля (ст.66 УПК). Что касается обвиняемого, то уча
стие его в процессуальном доказывании является его пра

вом, а не обязанностью. Он обязан являться по вызовам на 
допрос (ч.2 ст.46 УПК), но что касается дачи показаний по 
существу предъявленного ему обвинения, то это его право 
(ч.1 СТ.46 УПК). Более того, запрещается перелагать на об
виняемого обязанность доказывания, тем более домогаться 
его показаний путем насилия, угроз и иных незаконных мер. 

В уголовно-процессуальном доказывании чаще всего вы
деляются его структурные части, такие как собирание, про
верка и оценка доказательств. Причем называются они, как 
правило, этапами процессуального доказывания. Представ
ляется, однако, что это не совсем так. В этимологическом 
плане слова «этап» означает стадию в развитии какого-либо 
процесса. Применительно к уголовному процессу мы можем 
вести речь о процессуальном доказывании на этапе каждой 
из его стадий - стадии возбуждения уголовного дела, про
изводства по нему предварительного следствия, судебного 
разбирательства уголовного дела и Т.д. 

Понятие «этап доказывания» связано как бы с описанием 
внешнего пути доказывания, с выделением наиболее :,начи-
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мых его пределов в установлении по делу объективной ис
тины. Но на каждом таком этапе имеет место процессуаль

ная деятельность v: соответствующие процессуальные отно
шения, связанные с собиранием, проверкой и оценкой до
казательств, обра::.ующих как бы внутреннюю структуру уго
ловно-г,роцессуалl:.НОГО доказывания. Причем такая структу
ра является единой ДЛЯ всех стадий движения уголовного 
дела (доказательства собираются, проверяются и оцени
ваются по УГОЛОВН.,IМ делам как в стадиOJI дознания и пред

варитег.ьного следствия, так, к примеру, и в судебном раз
бирательстве). Вместе с тем она едина и для всех уголов
ных дел, ибо такая деятельность осуществляется и по делам 
об убийстве и об изнасиловании, краже и грабеже, хули
ганстве и других преступлениях вне зависOJlМОСТИ от степени 

их общественной опасности и других характеристик. Ска
занным, однако, содержание уголовно-процессуального до

казывания не исчерпывается. 

В качестве самостоятельного структурного элемента уго
ловно-процессуального доказывания необходимо выделять 
и обоснование решений по делу. Процессуальное доказы
вание есть по сути дела цепь при ни маемых на базе со
бранных, проверенных и оцененных доказательств (их сово
купности) процеССУaJ1ЬНО значимых выводов и решенVlЙ. 
Установив на основе фигурируемых в деле доказательств, 
что расследуемое преступление совершено, например, ли

цом, не достигшим возраста, с которого согласно СТ.17 УК 
наступает уголовная ответственность, сг.едователь вынуж

ден принять решение о прекращении производства по уго

ловному делу. Придя к выводу о том, что собранная сово
купность доказательств подтверждает наличие ,в деянии 

всех конструктивных элементов конкретного состава пре-' 

ступления, включая и виновность определенного лица в его 

совершении, следователь принимает решение о привлече

нии этого лица к участию в уголовном деле, уголовной от
ветственности в качестве обвиняемого и Т.д. Все сказанное 
относится в равной степени и к судебной деятельности по 
осуществлению правосудия по уголовным делам. Таким об
разом, можно прийти к выводу, что возможными элемента
ми уголовно-процессуального доказывания выступают по

строение и динамическое развитие следственных 

(судебных) версий, собирание доказательств и их источни
ков по каждой из возможных версий, исследование 

167 



(проверка) собранных доказательств и их источников, OЦ~H
ка имеющихся (доказательств, их источников и ИСПОЛЬЗ(;S:=i
ния), формирование иных выводов и решений по делу. 

Структура уголовно-процессуального доказывания, хотя и 
сложная, но объективно обусловлена и выработана, п;::>ежде 
всего, следственно-судебной практикой. Конечно, трудно, а 
часто и невозможно провести между всеми структу;::>ными 

элементами уголовно-процессуального доказывания какие

то более или менее четкие границы, ибо все они находятся 
между собой в сложной и тесной взаимосвязи, взаимообус
ловленности и представляют те или иные стороны единого 

процесса доказывания. Нельзя не учитывать, что в разные 
моменты доказывания приоритетными становятся разработ
ка версий и обусловленное ими конструирование плана 
расследования или совершение конкретных процессуальных 

действий, связанных с практической реализацией вырабо
танного плана (собирание доказательств) и Т.д. Здесь надо 
отметить, что УПК в СТ.85 правильно определяет понятие 
доказывания, которое состоит в собирании, проверке и 
оценке доказательств с целью установления истины об об
стоятельствах имеющих значение для законного, обосно
ванного и справедливого разрешения дела. 

Таким образом, речь идет уже о трех элементах уголов
но-процессуального доказывания - собирании, проверке и 
оценке доказательств. Такова структура угсловно
процессуального доказывания, установленная уголовно

процессуальным законом. Все названные элементы нахо
дятся в тесном переплетении между собой, характеризуют 
различные стороны единого процесса доказывания. Одним 
из весьма важных элементов в структуре уголовно

процессуального доказывания выступает оценка тех факти
ческих данных, на основе которых в ог.ределенном законом 

порядке орган дознания, следователь, суд устанавливают 

наличие или отсутствие общественно опасного деяния ви
новность лица, совершившего это деяние иные обстоятель
ства, имеющие значение для правильного разрешения дела, 

Без них невозможно принятие ни одного процессуального 
решения, тем более постановления судебного приговора. 

Собирание доказательств это ПРОI~есс совершения до
знавателем, следователем, прокурором, судом предусмот

ренных законом процессуальных действий, направленных на 
обнаружение, истребование, прием, получениэ и процессу-
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альное закрепление доказательственной информации. С 
этой целью указанные должностные лица и органы вправе 
производить следственные и судебные действия, перечень 
и порядок ПРОII.ЗDодства которых указан в законе (ст.87,96-
202 УПК). Собирание докаsательств предполагает не только 
их обнаружение, ,",а и закрепление в установленном законом 
порядке (ст. 90-92, 106, 131, 134, 141, 147,156,163,171 УПК 
и др.). OTBeTcTBehHocTo за зедение протоколов в стадии до
знани~ и предзар~тельного следствия возлагаются на до

знавател~ и следователя, а в суде - на председательствую

щего и секретаря судебного заседания (ч.2 СТ.90 УПК). 
Прооерка доказательств - деятельность дознавателя, 

следователя, прокурора и суда по тщательному, всесторон

нему и объективному определению достоверности фактиче
ских данных и доброкачественности источников их получе
ния ДЛЯ правильного установления обстоятельств уголовно
го дела (например, правильно ли показывает свидетель, не 
лжет, не заблуждается ли он, нет ли противоречий в заклю
чении эксперта и т.п.). Проверка состоит в собирании до
полнительных доказательств, которыми могут· быть под
тверждены или опровергнуты проверяемые доказательства 

(ст.94 УПК). 
Прозерка доказательств осуществляется во всех стадиях 

процесса. Проверке подлежат как фактические данные, так 
и источники их получения, как каждое доказательство в от

дельности, так и в совокупности с другими имеющимися до

казательствами. Проверку доказательств осуществляют го
сударственные органы и должностные лица, от которых за

висит принятие процессуальных решений. Другие субъекты 
процесса лишь принимают участие в проверке доказа

тельств. Доказательства проверяются путем производства 
процессуальных действий и логическим путем (анализ со
держания доказательства, сопоставления проверяемого до

казательства с другими, имеющимися в деле, получение но

вых доказательств). 

2. Понятие и сис-rема общих условий доказывания 

Доказывание как деятельность, протекающая в рамках 
уголовного судопроизводства и направленная на решение 

его задач, регулируется уголовно-процессуальным законом. 

169 



Уголовно-процессуальный закон, регламентируя процесс 
доказывания, УПОj)ядочивает деятельность по установлению 

фактических обстоятельств дела, создает надежные гаран
тии равенства прав сторон в доказывании. 

В ходе доказательственной деятельности должна быть 
обеспечена охрана прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц. 

При доказывании запрещается совершать действия, 
опасные для жизни и здоровья граждан или унижающие их 

честь и достоинство, домогаться показаний, объяснений, 
заключений, выдачи документов или предметов путем наси
лия, угроз, обмана и иных незаконных мер. Эти и другие 
правила доказывания устанавливаются и применительно к 

отдельным следственным действиям. 
В каждой стадии процесса в соответствии с ее конкрет

ными задачами и процессуальными формами доказывание 

имеет свои особенности, свои характерные черты, резуль
татом доказывания могут быть только предусмотренные для 
данной стадии решения. Задачи конкретной стадии, ее про
цессуальная форма отражаются и в соотношении отдельных 

элементов доказывания, и в том, как происходит исследова

ние доказательств (непосредственно или по письменным 
материалам) и, соответственно, какие выводы из оценки до
казательств могут быть сделаны в той или иной стадии. 

В соответствии с теми процессуальными условиями, в ко
торых могут быть получены и проверены доказательства в· 
той или иной стадии, закон определяет пределы полномо
чий органа, те выводы из оценки доказательств, которые он 
вправе сделать и виды решений, которые он вправе принять 
(ст.95 УПК). 

Правила доказательственной деятельности, закреплен
ные в законе, должны быть руководящими и при разработке 
криминалистикой тактических приемов следственных дей
ствий при определении допустимости пользования тех или 
иных технических средств и тактических методов получения 

и проверки доказательств. 

Как отмечено выше, доказательственная деятельность в 
уголовном процессе не сводится только к получению факти
ческих данных об обстоятельствах происшедшего события 
тем или иным субъектом процесса (например, следователь 
получает интересующие его сведения при допросе свидете

ля). Для использования показаний свидетеля они должны 
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быть зафиксированы в такой процессуальной форме, кото
рая бы обеспечивала возможность ознакомления с ним всех 
субъектов УГОЛОВhо-процессуальной деятельности и соз~
вала гарантии достоверности полученных сведений. Поэто
му процесс доказывания имеет не только познавательный, 
но и удостоверительный характер. Удостоверительная сто
рона познания выражена в требован",ях закона об опреде
ленном порядке собирания, про верки и фиксации доказа
теЛЬСТ8, в том числе присутствия понятых при совершении 

ряда следственных действий. 
Уголовно-процсссуальный кодекс устанавливает в главе 9 

общие условия доказывания (ст.85-95). 
Общие условия - установленные ~aKOHOM правила, кото

рые выражают характерные черты доказывания и опреде

ляют наиболее существенные требования, предъявляемые к 
порядку собирания, проверки и ОЦеНКИ доказательств и 
принятию решений. 

Они образуют систему правовых правил, к которым отно
сятся: понятие доказывания и его элементы (ст.85 УПК); 
определение круга участников (ст.86 УПК); способы собира
ния доказательств (ст.87 УПК); охрана прав и законных ин
тересов граждан, предприятий, учреждений и организаций в 
процессе доказывания (ст.88 УПК); охрана государственных 
секретов в доказывании (ст.89 УПК); закрепление доказа
тельств в протоколах (СТ.90-93); проверка доказательств 
(ст.94 УПК); оценка доказательств (ст.95 УПК). 

Понятие доказывания и его элементов рассматриваются в 
1 параграфе настоящей главы: способам собирания доказа
тельств посвящена глава VII; закрепление доказательств в 
протоколах и оценка доказательств раскрываются в само

стоятельных параграфах. 
Участники доказывания -это органы lIi лица, играющие в 

доказывании определенную роль: а) осуществляющие дока

зывание (собирание, проверка и оцгнка доказательств) и 
ответственные за него; б) имеющие право на активные и 
ПРОДО,lжительное участие в процессе доказывания для от

стаивания своих или представляемых интересов, охраняе

мых З&КОНОМ; в) выполняющие в доказывании вспомогатель
ную или эпизодическую роль, не обладая при этом соб
ственным процессуальным интересом. 

Под обязанностью доказывания понимается предусмот
ренный объем должного поведения соответствующих лиц гю 
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собиранию, проверке и оценке доказательств. Обязанность 
доказывания вытекает из требований СТ. 2 УПК, предусмат
ривающей задачи уголовного судопроизводства, ИСТ. 22 
УПК, определяющей условия исследования обстоятеЛЬСТБ 
уголовного дела. 

Согласно закону всех участников .цоказывания можно 
условно разделить на следующие группы: 

1. Государственные органы и должностные лица, обязан
ные собирать, проверять и оценивать доказательства. 

2. Лица, имеющие право участвовать в док .. зываНИili 
определенных обстоятельств дела. 

3. Лица, привлекаемые к участию в доказывании. 
К первой группе относятся: следователь, дознаватель, 

прокурор и суд, на которых возлагается обязанность прово
дить полное, всестороннее и объективное расследование и 
рассмотрение уголовного дела, устанавливать не только со

став преступления, но и все другие обстоятельства. Каждый 
из перечисленных субъектов осуществляет доказывание Б 
пределах своей компетенции (ч. 1 СТ. 86 УПК). 

Другую группу составляют подозреваемый, обвиняемый, 
подсудимый, его законный представитель, защитник, потер
певший, гражданский истец, гражданский ответчик и их 
представители, общественный обвинитель и общественный 
защитник (ч.2 СТ. 86 УПК). Для них участие в доказывании 
составляет право, а не обязанность. Они могут представлять 
предметы, документы, относящиеся к расследуемому и рас

сматриваемому делу, заявлять ходатайства об истребовании 
и приобщении доказательств, высказывать свое мнение по 
оценке того или иного источника доказательств и Т.Д. 

К участию в доказывании привлекаются свидетели, экс
перты, специалисты, переводчики, п\)нятые, а также други~ 

граждане и должностные лица которые в порядке, устано

вленном уголовно-процессуальным кодексом, осуществляют 

права и выполняют обязанности, связанные с собиранием, 
проверкой и оценкой доказательств. 

Уголовно-процессуальный закон требует, чтобы при со
бирании, проверке и оценке доказательств обеспечивалась 
охрана прав и законных интересов граждан, а также пред

приятий, учреждений и организаций. Исходя из этого, при 
доказывании запрещается: 

1) совершать действия, опасные для жизни и здоровы; 
лиц или унижающие их честь и достоинство; 
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2) домогаться показаний, объяснений, заключений, вы
полнения экспериментальных действий, изготовления и вы
дачи документов или предметов путем насилия, угроз, об
мана и иных незаконных мер; 

3) производить следственные действия в ночное время, 
Т.е. с 22.00 часоа до 6.00 часов, за исключением случаев, 
когда это необходимо, чтобы пресечь готовящееся или со
вершаемое преступление, предупредить возможную утрату 

следов преступления или побег подозреваемого, воспроиз
вести обстановку исследуемого события при проведении 
эксперимента (ст. 88 УПК). 

Участникам уголовного процесса, кроме врачей, привле
ченных к расследованию преступления в качестве специа

листов или экспертов, запрещается присутствовать при об
нажении лица другого пола для выполнения следственного 

или судебного действия. 
ДОЗliаватель, следователь, прокурор или судья обязаны 

принять меры к неразглашению выявленных при расследо

вании и судебном разбирательстве сведений о личной жиз
ни подозреваемого, обвиняемого,. подсудимого, потер
певшего и других лиц. Для этого круг лиц, присутствующих 
при производстве следственного или судебного действия, в 
ходе которого могут быть выявлены такие сведения, ограни
чивается, а присутствующие предупреждаются об ответ
ственности за их разглашение. 

Предметы и документы, изымаемые при слеДGтвенных и 
судебных действиях, должны быть точно описаны в соответ
ствующих протоколах. Владельцу предмета или документа 
вручается под расписку копия протокола или ВрlПиска из не

го. Предметы и документы, не относящиеся к делу, должны 
быть немедленно возвращены законным владельцам. 

Если такие предметы и документы гражданам нельзя 
хранить, то они ПОДl1ежат уничтожению или передаче в уч

реждения либо организации, правомочные хранить их и 
распоряжаться ими. 

Одновременно принимаются меры к охране государ
ственных секретов. Иными словами, осмотр, выемка и дру
гие действия, касающиеся документов или предметов, кото
рые составляют государственные секреты, могут быть про
изведены толы<о по постановлению дознавателя или следо

вателя, санкционированному прокурором, либо по опреде
лению суда (ст. 89 УПК). 
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Время, место и другие условия проведения таких дей
ствий прокурор или председательствующий в судебном за- . 
седании согласовывает с руководителем предприятия, уч

реждения или организации, ответственным за хр'&нение этих 

документов ИЛИ предметов. 

В качестве экспертов, специалистов, понятых а Пj:ЮИЗ
водстве таких действий участвуют лица, допущенные к озна
комлению с документами и пред.\1етами, состаВ,lЯЮЩИМИ 

государственные секреты. 

з. Оценка до~азатеnьств 

J Важнейшим элементом процесса доказывания является 
оценка доказательств., Конечно, трудно, а часто и неВОЗiv10Ж
но провести между всеми структурными элементами уго

ловно-процессуального доказывания какие-то более или 
менее четкие границы, ибо все они находятся между собой 
в сложно;' и тесной взаимосвязи и взаимообусловленности, 
представляют те или иные стороны единого процесса дока

зывания. 

-1 Оценить же доказательства значит определить их убеди
тельность, силу, их пригодность служить основанием для 

выводов по делу:" 
I Оценка доказательств - это мыслительная, логическая 

деятельность судей, прокурора, следователя, ,с"ознавателя, 

которая состоит в том, что по своему внутреннему убежде
нию, основанному на всестороннем, полном и объективном 
рассмотрении всех обстоятельств дела в их СОВО,(J'пности, 
руководствуясь законом, и правосознанием, они приходят к 

убеждению о допустимости, относимости, достоверности, 
значении каждого доказательства и достаточности их сово

купности для установления обстоятельств, входящих в 
предмет доказывания. 1 

! Согласно статье 95 УПК дознаватель, следователь, про
курор и суд оценивают доказательства по своему внутрен

нему убеждению, основанному на тщательном, всесторон
нем, полном и объективном исследовании всех обстоя
тельств дела, руковоДствуясь законом и правс.сознанием. 
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Содержание оценки доказательств в уголовно-
процессуальной литературе определяется неоднозначно 1. 

СОGтавители УПК Республики Узбекистан пошли по пути 
рас~v.фровки hепосредстsенно в тексте закона содержания 

Гtо~еж&цих.. сцепке присущих доказате;н;.ствам качествен

ных ссойств, в том числе их относимости, допустимости, до
СТО8е~ности, ДЛЯ принятия процессуалЬНОiО значV1МОГО ре

шения и 8 целом д;iЯ ра.зрешения уголовного дела (ст. 95 
УПК). 

До;<азатеЛЬСТБО признается относящимся к уголовному 
делу, если оно представляет собой сведения о фактах и 
предметах, которые ПОДТБерждают, опровергают или ставят 

под сомнения ВЫВОДЫ о существование обстоятельств 
имеющих значение для дела . 

• Задача судебных и следственных органов состоит в том, 
чтобы не загромождать уголовное дело не относящимися к 
существу дела материалами и фактами, а исследовать толь
ко те, что имеют непосредственное значение для уста

НОВJ,ения объективной истины, для правильного разрешения 
дела. ,Поэтому п;')и оценке доказательств суду необходимо 
определить его относимость, под которой понимается внут
реннее присущее им свойство, выражающее' их существен
ную объективную связь с любым искомым фактом по делу. 

ECT;v1 допустимость доказательств связана с их процессу
ально.ll формой, то их относимость определяется качеством 
содержания доказательств, Т.е. наличием в доказательствах 

доста-iОЧКОЙ информации, способной подтвердить или 
ОПРОБергнуть интересующие следственно-судебные органы 
факты. 

Сi30ЙСТВО относимости доказательств состоит в их объек
тивной связи с исследуемыми обстоятельствами уголовного 
дела. Однако эта связь к началу производства по делу нахо
дится в прошлом, и задача доказывания в том, чтобы их 
восстановить, воссоздать. Относим ость к делу сведений о 
тех фактах, которые имеют прямое материально-правовое 
значение, BcerAa очевидна, и поэтому решение вопроса в 
данной части не встречает серьезных затруднений. Также 
легко определяется относимость прямых доказательств, со-

1 СМ.: Азизходжаев Б.А. Оценка доказательств в уголовном процессе. 
Таш .. ент. Узбекисюн, 1995, Лупинская П.А. Доказывание в советском уго
ловном процессе. м., 1966. 
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держание которых совпадает с расследуемым событием 
(или его исключает) и виновностью (невиновностью) обви
няемого. 

Остальные же доказательства по своему содержанию та
ковы, что наличие и характер их связи с исследуемыми об
стоятельствами дела менее определенные. Нередко эти 
связи бывают настолько сложными, что органам следствия и 
суда ПРVlходится выяснять, а порою специально обосновы
вать связь конкретных сведений, содержащихся в том или 
ином процессуальном источнике, и устанавливаемого дока

зательственного факта, связь между отдельными доказа

тельственными фактами и т.д. Решение вопроса об относи
мости фактических данных такого рода вначале выступает в 
форме предположительного суждения об их возможной свя
зи с подлежащими' установлению обстоятельствами с уче
том допустимости многозначного их исследования, их воз

можной объективной связи с одной из следственных версий 
по делу. Орган предварительного расследования должен 
признать полученные им сведения о побочных явлениях, ма
териальные следы и другие доказательственные факты, от
носящиеся к делу, если вероятна их существенная связь с 

содеянным, возможна их способность быть определенной 
информацией о значимых по делу фактах и обстоятельствах. 
В ходе дальнейшего доказывания наличие или отсутствие 
такой связи выясняется достоверно. Если обнаруживается, 
что в объективной действительности ее не было, то соот
ветствующие фактические данные могут оказаться не отно
сящимися к делу. В случаях когда подтверждается объек
тивно существующая связь между доказательством и мате

риально-правовыми обстоятельствами дела, эти фактиче
ские данные признаются относимыми, оцениваются по су

ществу и кладутся в основу соответствующих процессуаль

ных выводов и решений по делу. 
Суть правила об относимости доказательств - в ограни

чении пределов доказывания кругом существенных для раз

решения дела обстоятельств. Основу для решения этого во
проса дает уголовно-процессуальный закон, устанавливаю

щий в общем виде предмет доказывания по уголовным де
лам. Из всего круга относящихся к делу доказательств сле
дует, в первую очередь, выделить фактические данные, ука
зывающие на наличие или отсутствие расследуемого собы
тия, виновность или невиновность обвиняемого в его со-
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вершенlt.и. Эти доказательства позволяют ответить на цент
ральный вопрос уголовно-процессуального доказывания об 
умышленном, неосторожном или случайном совершении 
определенным лицом конкретных действий: преступного 
или, напротив, непреступного характера. Содержание этих 
действий, а также ряда обстоятельств, влияющих на степень 
и характер ответственности оБВО1няемых, раскрываются уго
ловно-процессуальными нормами. 

Докt:злельство признается допустимым, если оно собра
но в установленном порядке и соответствует УСЛОВО1ям, из

ложенным в статьях 92-94 УПК РУз. 
Под допустимостью доказательств понимается такое 

СВОЙСТ80 доказательства, которое характеризует его с точки 
зрения jаконности источника, способов получения и за
крепления фактических данных управомоченными на то ли
цами. Пр.1 осуществлении правосудия не допускается ис
пользоваliие доказательств, полученных с нарушением за

кона (ч. 3 СТ. 95 УПК). 
Условия признания доказательств допустимыми следую

щие: 

1) доказательство должно быть получено надлежащим 
субъектом, правомочным по данному делу проводить то 
процессуальное действие, в ходе которого получено доказа
тельство (ст. 86 УПК); 

2) фактические данные должны быть получены только из 
источников, перечисленных СТ. 87 УПК; 

3) доказательство должно быть получено с соблюдением 
правил проведения процессуального действия, 6 ходе кото
рого получено доказательство; 

4) при получении доказательства должны быть соблюде
ны все требования закона о фиксаuии хода и результатов 
следственных действий. 

Важнейшим условием вынесения правильного процессу
ального решения является наличие достоверных доказа

тельств. Достоверным считается доказательство, истинность 
содержания которого (то есть соответствие действитель
ности заключенных в нем фактических данных) признается 
заслуживающей полного, несомненного доверия. Достовер
ность доказательства познается посредством тщательной 
его проверки на предварительном следствии и в суде. При 
установлении достоверности доказательств процессуальная 

наука руководствуется теорией познания, диалектическим 
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методом, требующем всестороннего и объективного изуче
ния предмета, познания всех его сторон. 

Чтобы установить достоверность доказательства, надо не 
только познать и оценить его внешние признаки, а в каждом 

отдельном случае необходимо глубоко проникнуть в его 
сущность, познать наиболее ва),(ные и существеl1ныг приз
наки, особенности и значение для дела. В основе такого 
проникновения в сущность доказательства лежит БзаiliМО

связь между СУЩНОС'СЬЮ и явлением. 

Ответить на вопрос о достоверности доказательства 
можно лишь в результате тщательного и всестороннего из

учения в совокупности источника фактических данных и все
го хода формирования доказательства: способности допро
шенного к восприятию, запоминанию, воспроизведению ин

формации, факторов могущих повлиять на эти процессы, 
исказить действительную картину происшедшего события в 
глазах воспринимавшего его лица, взаимоотношений свиде
теля с обвиняемым и потерпевшим, условий появления и 
сохранения материальных следов и т.д. Окончательное ре
шение о достоверности отдельного доказательства может 

быть принято в результате сопоставления его содержания с 
информацией, полученной из других процессуальных источ
ников. 

Это относится ко всем без исключения доказательствам. 
Окончательно достоверность отдельного доказательства 
устанавливается оценкой не всех фигурирующих в деле до

казательств, а только тех, которые относятся к одному и то

му же фактору. Например, взаимно подкрепляют достовер
ность друг друга, с одной стороны, заключение трассологи
ческой экспертизы об идентичности следов обуви, изъятой у 
подозреваемого, с оставленным на месте происшествия 

следом, с другой - показания свидетеля о том, что он видел 
подозреваемого незадолго до совершения преступления в 

этом месте. Но в это число не войдут доказательства, уста
навливающие, к примеру, характер и размеры причиненного 

преступлением ущерба. Важнейшей составной частью про
цесса оценки доказательств и установления их достоверно

сти является оценка источников фактических данных с точки 
зрения их доброкачественности. Оценка процессуальных 
источников имеет исключительно важное значение во всей 
деятельности органов следствия и суда по доказыванию об
стоятельств, относящихся к событию преступления, так как 
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все факты, все обстоятельства, составляющие предмет до
казывания по делу, устанавливаются при помощи пред

усмотронных законом процессуальных источников. Поэтому, 
чтобы установить тот или ИrlОЙ факт, имеющий значение для 
дела, необходимо прежде всего исследовать и правильно 
оценить ИСТОЧНИК фактических данных, убедиться в его доб
рокачественности, 8 достоверности сообщаемых им сведе
ний о ИСКОМОМ факте: нет ли в нем hеправильных, необъек
тивных или ошибс'-iНЫХ либо ложных сведений. 

Но '["оБРОК3'iественность процессуального источника сама 
по сесе еще не сзначает достоверности полученных из них 
сведеl-:,r,й о факте. Эти СБедения могут соответствовать, а 
могут И не соответствовать объективным обстоятельствам 
совершения преступления. Например, при всем желании 
свидетеля правдиво рассказать об обстоятельствах, из
BeCTHL...X ему по делу, он может о'шибаться, заблуждаться, 
передавать неточно те или иные важные детали. Следова
тельно, чтобы убедиться в достовеРНQСТИ сообщаемых све
дений о факте тем или иным источником доказательств, 
нужно тщательно изучить эти сведения, проанализировать 

их фактическое содержание, сопоставить с другими доказа
тел ьст.;;ам и , установить их взаимосвязь и совпадение, а при 
отсутствии совпадения выяснить причину противоречия. 

Только такая оценка каждого процессуального источника 
ПОЗВОJiИТ органам следств.-1Я и суда сделать правильно вы

воды о достоверности или недостоверности полученных 

сведенr1Й о доказываемом факте. 
Повышенные требования должны предъявляться к оценке 

процес~уальных источников при косвенных доказательствах. 

Их оцеп ка требует особенно тщательного, всестороннего 
исследования и выяснения всех обстоятельств, всех штри
хов и деталей, относящихся к событию преступления, глубо
кого анализа и проникновения в сущность каждого доказа

тельства, установления его органической связи с другими 
доказательствами. В случаях, когда оБВИrlение основывает
ся на косвенных доказательствах, особенно большое значе
ние приобретает изучение личности допрашиваемого. Здесь 
для изучения личности свидетеля, потерпевшего и обвиняе
мого нужно не только установить их общий уровень разви
тия и моральный облик, а необходимо всесторонне иссле
довать психическое состояние допрашиваемого, свойства 
его памяти, Т.е. способность к восприятию и запоминанию 
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фактов и обстоятельств, склонность к фантазии, к преувели
чению и другие важные обстоятельства. 

Самостоятельной задачей оценки доказательств является 
определение их достаточности для принятия процессуаль

ного решения по делу. Совокупность доказательств 
признается достаточной для раsрешения дела, если собра
ны все относящиеся к делу дсстоверные доказательства, 

неоспоримо устанавливающие .tIСТИНУ О всех и каждом из 

обстоятельств, подлежащих доказыванию (ч. 5 ст. 95 УПК). 
Собранные по делу доказательства могут быть относящи
мися К делу, допустимыми, достоверными по своему содер

жанию и тем не менее их окажется недостаточно для того, 
чтобы признать установленным конечный тезис доказыва
ния. Может создаться и такое положение, когда доказатель
ства будут признаны достаточными лишь в отношении неко
торых, входящих в предмет доказывания обстоятельств, и 
недостаточными, чтобы дать достоверное знание о наличии 
других искомых фактов. 

Вопрос о том, какова должна быть совокупность доброка
чественных доказательств для принятия того или иного про

цессуального решения, практи~ески всегда находился в 

центре внимания как законодателя, так ученых и практиков. 

Доказательство, вырванное из связи с другими фактами, 
не может служить основой для выводов о виновности лица. 
В связи с этим представляется правильным, что признание 
обвиняемым своей вины может быть положено в основу об
винения лишь при подтверждении признания совокупностью 

имеющихся доказательств. 

Понятие достаточности доказательств предполагает на
личие совокупности доказательств по делу, под которой по
нимают взаимно согласованную и внутренне связанную си

стему доказательств, правильно отражающую действитель
ную связь событий и фактов. Совокупность доказательств 
признается достаточной для разрешения дела, если собра
ны все относящиеся к делу достоверные доказательства, 

причем неоспоримо устанавливающие истину о всех и каж

дом из обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст. 82 УПК 
РУз). 

Оценка доказательств в совокупности помогает выявить 
достоверность и доказательственное значение фактических 
данных путем сопоставления их друг с другом. Оценка дока-

180 



зательств в совокупности позволяет установить неполноту, 

неточность и противоречия в доказательствах. 

Оценка доказательств выступает как необходимая пред
посылка для ПРИI1ЯТИЯ (и обоснования) почти любого про
цессуального ре:l:ения по делу. Без оценки немыслим весь 
процесс собираНJlЯ, исследования доказательств, формули
рования выводов и принятия правильного процессуального 

решения. Если бы эта оценка сводил ась только к актам 
мысли, к сугубо умственнь;м операциям, то она не выходила 
бы за пределы с.::>знания соответствующего субъекта дока
зыванv1Я, была бы никому, кроме этого лица, неизвестна и 
лишал<:lСЬ бы всякого юридического значения. 

Оценка доказательств как элемент уголовно-процес
суального доказывания подвергается в определенных пре

делах правовому регулированию, воздействию норм права. 
Нормы права устанавливают не порядок мышления, а усло
вия, L.:,ель и принципы оценки доказательств (ст. 85-87, 90-
95 УПК), а также внешнее выражение в процессуальных ре
шениях и документах результатов их оценки. Таким обра
зом, c,~eHKa доказательств имеет внутреннюю (логическую) 
и внеwнюю (правовую) стороны. 

Оценить доказательство - значить определить, насколько 
точно установлен.::> каждое из них, в какой взаимосвязи с де
лом и другими доказательствами оно находится, какой 
имеНh'::> факт, имеющий значение для дела, оно устанавли
вает или опровергает и что означают в совокупности все 

собранные по делу доказательства. 
Оценка доказательств предпринимается для того чтобы 

выяснить: 

а) допустимо .r;и использование данного факта как судеб
ного доказательства по делу, не противоречит ли это зако

ну, принципам доказывания; 

б) относится ли данное доказательство или совокупность 
доказательств к делу; 

в) в какой связи находится данное доказательство с ЩJу
гими собранными по делу доказательствами, каков характер 
и значение этой связи; 

г) каково значение данного доказательства и совокуп
ности доказательств для обнаружения истины, является ли 
совокупность доказательств достаточным основанием для 

принятия того или иного процессуального решения о судьбе 
дела; 
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д) как может быть использовано данное доказательство в 
процессе дальнейшего судебного исследованиЯ-. 

Исходя из изложенного, оценку доказатеЛl;,СТ:З можно 
определить как основанную на законах логики и нормах 

права МDlслительную деятельность субъектов уголовно
процессуального доказывания ло определению ОТНGСИМОСТИ 

и допустимости доказательств, их достоверности и доста

точности, а также взаимной связи, имеющей С80ей целью 
достижение объективной истины. Оценка доказательств 
основывается на указанных в СТ. 95 УПК РУз праВОБЫХ прин
ципах. 

Оценка доказательств представляет один из структурных 
элементов уголовно-процессуального доказывания. Послед
нее же, в свою очередь, есть одно из наиболее характерных 
форм проявления уголовно-процессуальной деятельности. 
Отсюда можно сделать вывод, что оценка доказательств 
основывается на тех же подликно демократических принци

пах (началах), на которых построен весь уголовный процесс. 
Сохраняя свой всеобщий для уголовного процесса харак

тер, каж,с.ый из таких принципов приобретает определенную 
специфику своего проявления применительно к решению 
конкретных практических задач. Это в полной мере относит
ся и к оценке доказательств. Здесь общие принципы про
цесса как раз и проявляются в тех специфических принци
пах, на которых основывается процессуальная деятельность, 

связанная с оценкой доказательств. 
В законе прямо указано, что дознаватель, следователь, 

прокурор, судья и суд оценивают доказательства ilO внут

реннему убеждению, основанному на тщательном, всесто
роннем, полном и объективном исследовании всех обстоя
тельств дела, руководствуясь законом и правосознанием. 

Внутреннее убеждение как результат, итог оценки - это 
такое состояние человека которое говорит о единственно 

возможном из имеющейся совокупности, системы доказа
тельств выводе. Решить по внутреннему убеждению - значит 
осознать единственную правильность утверждаемого или 

отрицаемого, иметь строго обоснованную уверенность в ис
тинности своих суждений. 

Принцип оценки доказательств по внутреннему убежде
нию (ч. 1 СТ. 95 УПК РУз) дополняется требованием закона о 
том, чтобы при оценке доказательства были взяты в сово-
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купност:.1, все обстоятельства дела рассматривались все
сторонне, полно и объективно. 

Таким обрззом, можно сказать, что принципами оценки 
доказательств язляются: 

-Впутреннее убаждеhOllе оценивающего лица; 
-Бсесторонняя, полная и объективная оценка доказа-

тельств 8 их совокупности; 
-ру'<:оводство трсбозаНViЯМИ материального и процессу

ального заКОhЗ; 

-РУi<ОВОАСТВО г.равосознанием. 

ЭТiI1 принципы оценки доказательств действуют в равной 
мере как в отношении всех субъектов уголовно
процессуального доказывания, так и на всех этапах 

(стадиях} Д6ижен:.1Я уголозного дела. Оценке доказательств 
предшествует собирание, процессуальное закрепление и 
проверка доказательств на всем протяжении расследова

ния, РCiссмотрения и разрешения уголовного дела. В свою 
очередь, оценка доказательств вызывает необходимость в 
совершении действий по собиранию, исследованию доказа
т\Эльств, их процессуальному закреплению. Отсюда нетруд
но видеть, что оценка доказательств производится во всех 

стадИ>iХ уголовного процесса. 

4. ЗаКРС:1леиие доказательств в протоколах 

Любые сведения и предметы могут быть использованы в 
качестве доказательств по делу только после того, как они 

зафиксированы в протоколах следственных действий или в 
прото~оле судебного заседания. Ответственность за веде
ние протоколов в стадии дознания и предварительного 

следствия возлагается на дознавателя и следователя, а в 

суде - на председатеЛЬСТВУЮLЦего и секретаря судебного 
заседания (ст. 90 УПК). 

В протоколы вносятся: сведения о лицах, участвуюLЦИХ в 
следственном или судебном действии, разъяснение этим 
лицам их прав и обязанностей, место и время, условия, ход 
и результаты следственного или судебного действия, опи
сание обнаруженных при этом материальных объектов и их 
признаков, которые могут иметь значение для дела; указа

ния на факты, которые просили удостоверить участники 

следственного действия или судебного разбирательства; их 
показания, объяснения, замечания по поводу происходя-
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щего, заявленные ими ходатайства, жалобы, отводы; факты 
нарушения порядка при производстве следственного дей
ствия или в ходе судебного разбирательства, а также меры, 
принятые для пресечения и предупреждения этих наруше

ний. 
Кроме того, для закрепления доказательств могут приме

няться наряду с составлением протоколов ЗВУКОЗаПИСЬ, ви

деозаПИСD, киносъемка, фотосъемка, изготовление слепков, 
описков, планов, схем и другие способы отображения ин
формации. К содействию в применении этих способов за
крепления доказательств дознаватель, следователь, суд мо

гут привлечь специалистов (ст. 91 УПК). 
Оприменении дознавателем, следователем, судом спо

собов закрепления доказательств делается отметка соот
ветственно в протоколе следственного действия ИJiИ в про
токоле судебного заседания с приведением технических ха
рактеристик, использованных аппаратов, приборов, инстру
ментов, материалов. Фотоснимки, фонограммы, видеограм
мы, кинофильмы, снимки, от.тиски, планы, схемы, другие от-

. ображения хода и результатов следственного или судебного 
действия прилагаются к протоколу. На каждом прv.ложении 
делается пояснительная надпись с обозначением наимено
вания, места, даты следственного или судебного действия, к 
которому относится приложение. Эту надпись удостоверяют 
своими подписями в стадии дознания и предварительного 

следствия дознаватель или следователь и понятые, а в суде 

- председательствующий и секретарь судебного заседания. 
Всем участникам следственных действий и сторонам а 

судебном разбирательстве обеспечивается право знако
миться с протоколами, в которых зафиксированы ход и ре
зультаты этих действий, в том числе право вносить в прото
колы дополнения и исправления. Для этого сразу по оконча
нии следственного действия дознаватель или следоватеЛD 
представляет возможность участникам прочитать протокол 

либо, по их просьбе, прочитывает протокол вслух. 
То же самое происходит, когда председательствующий 

или по его поручению секретарь судебного заседания зна
комит участников судебного действия, выполнеhНОГО вне 
зала, а также стороны с записями в протоколе судебного 
заседания, относящимися к данному судебному действию. 

Дополнения, исправления, замечания, ходатайства и жа
лобы, высказанные устно, вносятся в протокол, а изло-
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женные в письменной форме, прилагаются к протоколу. Ес
ли в тексте зачеркнуты или вписаны слова либо другие ис
правления, об этом делается оговорка перед подписями в 
конце п~отокола (ст. 92 УПК). 

Лица, ознакомленные с протоколом следственного дей
ствиЯ, ставят CBOv. подписи под каждой страницей протоко
ла и в конце его. 

Если кто-либо из участников уголовного процесса или 
других лиц отказывается подписать протокол следственного 

действv1Я, следов~тель делает об этом отметку в протоколе, 
которую удостоверяет своей подписью. В случае отказа 
подписать запись в протоколе судебного заседания, в этом 
же протоколе делается отметка, которую удостоверяют сво

ими подписями председательствующий и секретарь судеб-
. ного заседания. При этом отказавшиеся подписать протокол 
вправе объяснить причину отказа. Объяснение его также 
вносится Б протокол (ст. 93 УПК). 

Когда участник следственного или судебного действия 
из-за своих физических недостатков не может сам прочи
тать или подписать протокол, то с его согласия протокол 

прочитывается вслух и подписывает защитник, представи

тель или другой гражданин, которому это лицо доверяет. Об 
этом также делается отметка в протоколе. 

Процессуальная форма, как известно, обслуживает две 
тесно связанные задачи: 

~во-первых, обеспечить достоверность доказательств; 
-во-вторых оградить права и законные интересы граждан 

в уголовном процессе. 

Человеческое ,с,остоинство, права личности в демократи
ческом' обществе представляют собой самостоятельную и 
очень высокую социальную ценность. Установление истины 
не должно осуществляться за счет их нарушения. Поэтому 
безусловное признание доказательства недопустимым 
должно наступать не только в случае, когда оно получено из 

надлежащего источника, но и тогда, когда его получение 

было сопряжено с существенным нарушением прав и закон
ных и'нтересов граждан. Иной подход необходим к дефектам 
процессуальной формы, не связанным с незаконностью ис
точника фактических данных и нарушением конституционных 
прав личности. Правила получения информации и порядка 
ее фиксации направлены на обеспечение достоверности 
доказательств, поэтому их оценка становится составной 
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частью решений этой более общей задачи. Если допущен
ные нарушения удается восполнить путем проведен~я дру

гих процессуальных действий то они могут быть сочтены Ае
существенными, Т.е. не повлиявшими на всесторонность, 

полноту и объективность расследования, а доказатгльств~ 
допущены к дальнейшему исследованию и оценке. БО.I1ьшеЙ 
частью ЭТО касается установлеНIiОЙ законом процессуалu"ои 
формы, закрепляющей доказательства. Свидетель может 
удостоверить в суде правильность записи своих показаний, 
данных в ходе следствия, хотя г.ротокол его допроса им не 

был подписан по недосмотру следователя; понятой - засви
детельствовать свое участие в проведение осмо-.-ра; его 

показания могут быть подтверждены допросами других лиц, 
принимавших участие в проведении следственного дей
ствия, и Т.п. Сказанное, однако, не следует расценv:зать как 
некоторое послабление к требованию соблюдения процес
суальной формы, пренебрежение ею. Правовой нигилизм 
для правосудия в конечном итоге обходится очень дорого. 
Достаточно сказать что несоблюдение процессуальной 
формы ведет к возвра-щению прокурорами уголовного дела 
на доследование (п. 3 СТ. 385 УПК); суд кассационной ин
станции может усмотреть в этом существенное нарушение 

норм уголовно-про-цессуального закона (ст. 487 УПК) и на 
этом основании вернуть уголовное дело на доследование 

или новое судебное рассмотрение. 
В связи с рассмотрением вопроса о соблюдении процес

суальной формы как непреложного условия допустимости 
доказательств по уголовному делу (ч. 3 СТ. 95 УПК) нельзя 
не напомнить о требованиях, предъявляемых к уголовно
процессуальным документам, в которых фиксируется та или 
иная доказательственная информация. Выступая в качестве 
индивидуально-правовых актов применения правовых норм, 

уголовно-процессуальные акты всегда должны быт ~ закон
ными, обоснованными, мотивированными, убедительными, 
логичными, грамотно и культурно оформленными, а в целом 
- высокОЭффективными. При этом законность означает, что 
составленный процессуальный документ должен строго со

отвеТСТВОlЗать правовым нормам, на основе и во исполнение 

которых он принят (ст. 11 УПК). Обоснованность как свой
ство уголовно-процессуального акта означает, что выводы и 

решения по нему должны основываться на совокупности 

фактов, на достаточных для пrинятия того или иного про-
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:..:,ессуального ;:>еLения доказательствах, содержать ссылки 

на соо-;-ьетствующ.r.е УГGлозно-праВ08ые и процессуальные 

нормы. 

МОIИ8ИРОВ~ТЬ ;'.<е УГОЛОdно-процессуальный акт это зна
'1ит прvшеСТlli ДОО<dзательства, лежащие на основе прини

маемо:о pei.lJeh:;;1i. Убедительность процессуального акта 
есть пО что иnоо, как его Ciксиологическая оценка с ПОЗIliЦИИ 

r,равит,uностv. ilРv.нятого Б том или iIIHOM случае процессу
иЛЬНОГО решения. Основой убедительности является спра
ведли:::ость К<1К мера оценки правового акта, свидетельство 

того, .... ТО перед законом и правосудием все равны. 8 силу 
требования логичности текст г.роцессуального акта 
(документа) .[..Q.lжен излагаться в строгой логической после
доваТС;IЬНОСТVI тг.:<, чтобы каждая последующая его часть 
была ,lродол;',((:;;НIt,8М пред~iдущей и закономерно вытекала 
из нес. Логичность должна исключать противоречивость, 
непоследовательность изложения, нечеткость выводов и 

принимаемых решений. 
Наконец следует сказать и о том, что процессуальные 

решеН>-1Я должны быть четко, ясно и грамотно как с позиции 
морфологии и синтаксиса, так и юридического языка, изло
жены а соответствующем документе. Полезно использовать 
унифи;,;,ированные бланки, желательно пользоваться пишу
щей машинкой. Важно и то, чтобы документ изготовлялся на 
стандартном чистом листе бумаги. 

ГЛАВА У!!. СПОСОБЫ СОБИРАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

1. Па.,и~тие и ~ИДЫ следс.зеннь:х и судебных дейстзий 

8 процессе расследования уголовных дел следователь 
ПРОИЗ80ДИТ множество процессуальных действий. 
~я раскрытия, расследования и предупреждения пре

СТУПЛСНiI1Й следователь имеет широкие процессуальные 
права, точно регламентированные уголовно-процессуаль

ным законом. Так, в соответствии со ст. 36 УПК, следова
тель пправе: возбуждать и прекращать уголовное дело, от
казывать в его возбуждении; задерживать и допрашивать 
лиц, г,одозреваемых в совершении преступлений; произво
дить следственные действия, предусмотренные УПК; при
нимато решения о привлечении лица к участию в деле в ка

честве обвиняемого и об избрании в отношении него меры 
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пресечения; по принятым к своему производству делам да

вать письменные поручения органам дознания о выполнении 

розыскных и следственных действий; требовать от органов 
дознания содействия в производстве отдельных следствен
ных действий. 

Все решения о направлении следствия и производстве 
следственных действий следователь принимает самостоя
тельно, за исключением случаев, когда законом предусмот

рено получение санкции прокурора, и несет полную ответ

ственность за их законное и своевременное проведение. 

Принимая дело к своему производству и вынося в связи с 
этим соответствующее постановление, следователь начина

ет расследование. Следователь проводит множество про
цессуальных действий, которые осуществляются в строгом 
соответствии с требованиями закона. Это, однако, не озна
чает, что все они регламентированы в уголовно

процессуальных нормах. Одни из них носят организацион
ный, подготовительный либо вспомогательно-технический 
характер и не нуждаются в законодательной регламентации, 
другие - наиболее важные по своему значению, предусмот
рены в УПК и являются процессуальными. Процессуальные 
действия следователя очень разнообразны. Здесь и реше
ния о направлении расследования и решения, определяю

щие положение того или иного лица по уголовному делу, и 

действия, по обеспечению прав конкретного лица, и дей
ствия, связанные с собиранием доказательств. Кроме след
ственных действий, следователь в ходе расследования уго
ловного дела совершает другие не процессуальные дей
ствия. К ним относятся организационные действия: выдви
жение версий, разработка и составление планов расследо
вания, организация взаимодействия с оперативными под
разделениями. К не процессуальным относятся и так назы
ваемые розыскные действия следователя: расспросы граж
дан, получение от них заявлений и объяснений, наведение 
справок, направление в учреждения, на предприятия и в ор

ганизации различных запросов, требование о представле
ние предметов и документов, могущих установить необхо
димые по делу фактические данные, требований о произ
водстве ревизий и других служебных расследований. 

Организационные и розыскные -действия следователя от
личаются от производимых им следственных действий тем, 
что они не являются уголовно-процессуальными действия-

188 



ми, не имеют заранее установленной процессуальной фор

мы, совершаются в свободной форме, не требующей со
ставления процессуальных документов. 

Составляемые в ходе организационных и розыскных дей
ствий планы, запросы, справки·к уголовному делу, как пра
вило, не приобщz..отся. 

На органы До:;,нания возлагается принятие необходимых 
операТИI:JГjО-РО3ЫСКНЫХ мер в целях обнаружения признаков 
преступления и г.vщ, его совершавших (ст.ЗЗ9 УПК). 

Вместе с тем взаимодгйствие следователя с опера
тивными подразделениями органов дознания позволяет гиб
ко сочетать на основе строгого соблюдения законности 
оперативно-розыскные и у;-оловно-процессуальные меры. 

Сведения о преступлениях и лицах, их совершивших, а 
также об иных обстоятельствах, имеющих значение для рас
следуемого дела, полученные оперативным путем, сооб
щаются следователем без указания источников и способов 
их получения. Эти сведения могут быть использованы в рас
следогании по уголовным делам в качестве доказательств 

только после того, как они будут установлены путем произ
водства следственных действий, предусмотренных уголов
но-процессуальным законом. В уголовное дело не подлежат 
приобщению ни оперативIiы�e документы, ни иные докумен
ты, 8 которых указываются данные, полученные опера

тивным путем. Ср,,-ди всех действий особое значение имеют 
следственные действия. Под следственными действиями 
понимаются регламентированные уголовно-процессуальным 

законqм действия. которые непосредственно направлены на 
обнаружение. закрепление. проверку. исследование и оцен
ку доказательств 1 • 

1 Наиболее удачно представляется определение следственного дей
ствия, данное С. А. Шейфером: " ... следственное действие, как способ со
бирания доказательств, представляет собой регламентированный Уголов
но-процессуальным законом и осуществляемый следователем комплекс 
познав,::,тельных и удостоверительных операций, соответсtвующих особен
ностям следов особого вида и приспособленных к эффективному 
отысканию. восприятию и закреплению содержащихся в них доказатель

ственной информации.»- См.: Шейфер С. д. Следственные действия. Си
стема и процессуальная форма- М.: Юридическая литература, 1981, СТ.18. 

В дальнейшем автор внес коррективы в приведенное определение, ис
ключив упоминания о том что следственные Аействия являются способом 
собирания доказательств, что они могут осуществляться не только следо
вателем. но и судом и состоят из поисковых, познавательных и удостове

рительных операций. 
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Уголоsно-процессуальный закон содержит перечень 
следственных и судебных действий как способов собирания 
доказательств. В статье 87 УПК сказано, что доказательства 
собираются путем производства следственных и судебных 
действий: допросов подозреваемого, обвиняемого, подсу
димого, свидетелей, потерпевшего, эксперта; очных ставо.<; 
предъявления для опознания; проверки показаний на месте 
события; выемок; обысков; осмотров; освидетельствовани~; 
эксгумации трупа; экспериментов; получения образцов для 
экспертного исследования; назначения экспертиз и реви

зий; принятия представленных предметов и A0I<YMeHTOB; 
прослушивания переговоров, ведущихся с телефонов и дру
гих переговорных устройств. Каждое следственное деЙствv.е 
представляет собой совокупность определеННЫХ'познав~
тельных и удостоверительных операций. Любое следствен
ное действие должно иметь правовое основание проведения 
- данные о возможности извлечения искомой информации 
из допустимых источников. Все следственные действия в 
той или иной мере опираются на меры принуждения, кото
рые могут быть применены к недобросовестным участникам. 
Правовая регламентация каждого следственного действия 
подчинена задачам и принципам процесса, определяющих 

надежность и нравственную допустимость тех или иных при

емов познания, а также пределы применения принужденv.я 

при собирании доказательств. Эти общие свойства позво
ляют рассматривать совокупность следственных действий. 
как внутренне единую и организованную систему. 

Любое следственное действие может быть произведено 
лишь при наличии для этого фактических и юридических 
оснований. Под фактическим основанием при этом пони
маются конкретные данные. обуславливающие необходи
мость и возможность производства следственного действия. 
Юридические основания - это условия и порядок производ
ства следственного действия. Они выражены в законе, ста
бильны и как правило не зависят от характера расследуе
Moгo преступления и обстоятельств дела. 

К общим условиям производства следственных дэЙствv.Й 
можно отнести: охрану прав и законных интересов граждан, 

предприятий, учреждений и организаций, проведение след
ственных действий в дневное время (ночным считается вре
мя с 22 часов до 6 часов), за исключением случаев, когда 
это необходимо, чтобы пресечь готовящееся или совершае-
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мое преступление, предупредить возможную утрату следов 

преступления или побег подозр~ваемого, воспроизвести 
обстановку исследуемого события при проведении экспе
римента. При производстве следственных действий запре
щается совершать действVlЯ, опасные для жизни и здоровья 
лиц или унижающие их честь и достоинство; домогаться по

казани;lt, объяснений, заКiiючений, выполнения эксперимен
талы;ых деЙстзи.IJ, изготоаления и выдачи документов или 
предметов путем насилия, угроз, обмана и иных незаконных 
мер. 

Дознавателю, следователю, прокурору, судье и иным ли
цам, кроме врачгй, у,;аствующих в деле в качестве специа
листов или экспертов, запрещается присутствовать при об
нажении лица ,с.,ругого пола в связи с выполнением след

cT6ekHoro или судебного действия. Лица, присутствующие 
·п,::,и производстве следственного или судебного действия, 
предупреждаются об ответственности за разглашение вы
явленных при расследовании сведений о личной жизни по
дозреваемого, обвиняемого, подсудимого, потерпевшего и 
других лиц. 

Указанные условия производства следственных действий 
в УПК Республики Узбекистан обозначены в ст. 88, а также 
изложенные в статьях, регламентирующих порядок прове

дения отдельных следственных действий, хотя они должны 
соблюдаться во всех случаях. 

Необходимо отметить еще одно требование, относя
щееся ко всем следственным действиям, - составление про
токола. Общий порядок его регламентирован в СТ. СТ. 
90,91,92 УПК. Из суммы предписаний, содержащих требова
ния к любому протоколу и к протоколам отдельного след
ственного действия (ст. СТ. 106, 131, 134, 141, 147, 151, 156, 
163, 171, 197, 202 УПК), вытекают следующие правила со
ставления протоколов: 

1. Безотлагательность. Протоколы следственных дей
ствий составляют либо в ходе следственного действия, либо 
непосредственно после его окончания. 

2. Отражения факта разъяснения прав и обязанностей 
участников следственного действия. 

3. Отражение, как содержания, так и результатов позна
вательной деятельности. Например, в протоколе осмотра и 
освидетельствования описываются все действия следовате
ля и все обнаруженное в ходе этих следственных действий в 

191 



той последовательности, в какой производился осмотр, и Е 
том виде в каком обнаруженное наблюдалось в момент 
осмотра и освидетельствовани~.(ст.141,147 УПК). 

4. Сохранение формы словесного сообщения. Стремяср 
ограничить утрату доказательственной информации, з~ко
номерную во всех отражательных процесоах, уголоEsНО

процессуальный закон ограничивает пределы преобразова
ния формы устной информацv,.II. В частности, согnасно СТ. 
106 УПК показания обвиняемого, свидетеля запись.;заются i3 

протокол допроса от первого лица и г,о DОЗМОЖhОСТИ до

словно. 

5. Указания на условия и результаты применения техни
ческих средств. Закон исходит из недопус гимостv. таЙноrс. 
применения указанных средств, поскольку это не соответ

ствовало бы правовому характеру отношеhИЙ между участ
никами информационного процесса и ЛИШ<.iло бы rapaHTv.~ 
объективного запечатления иНформации. Поэтому в прото
коле фиксируется факт предварительного уведомления этих 
лиц о применении технических средств. 

В протоколе таюке указывается какие именно техниче
ские средства применялись и порядок их использования, 

объекты, к которым эти средства были применены и полу
чены результаты (ст. 91 УПК). 

6. Особый порядок удостоверения протоколов. Как уже 
отмечал ось закон предоставляет обвиняемому, потер
певшему, свидетелю, специалисту и другим лицам, уча

ствующим в процессе передачи информации, право делать 
замечания дополнения, исправления, предложения, подле

жащие занесению в протокол. В протоколе следственного 
действия должно быть зафиксировано как разъяснение пра
ва делать замечания, так и содерж<:'ния сделанных тем или 

иным участником замечаний (ст.92 УПК). 
Не менее важным считается вопрос о целесообразности 

участия понятых при важнейших следственных действиях. 
Установленное в законе (ст.352 УПК) обязательное участие 
не менее двух понятых при производстве обыска, выемки. 
осмотра, освидетельствовании, предъявлении для опозна

ния, а также при эксперименте, проверке показани.ll на мес
те события, получении образцов для экспертного исследо
вания, эксгумации трупа, законодатель ставит данных лиц в 

основу гарантий законности и обоснованности процессуаль
ных действий следователей. 
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Понятые удостоверяют факт производства следственного 

действия, его содержания, хода и результатов. Они призва
ны засвидетельствовать достоверность записи в протоколе 
следственного действия, оказать ссдействие правильному 
его проведению, ограждению прав и законных интересов 

граждан от возможных нарушений в ходе следственного 
действия. 

ПОН:,iТЬiМИ мо,ут быть СОlJершеннолетние лица, пони
мающ~,~ значени,-- производимых в их присутствии действий 
и их р~зультатоь, не заV,riтаресованные в исходе дела. 

Прv.сутствие понятых, при производстве следственных 
деЙСТБv1И - одна из существенных гарантий практического и 
объективного ИССJlедования обстоятельств дела, устранения 
субъективного подхода к выяснению истины; уважения к 
правам и заКОННLiМ интересам личности в ходе производ

ства следственного действия. 
Следователь самостоятелен в выборе того или иного 

следственного действия и руководствуется тем, какая имен
но информация должна быть им получена. Если информация 
носит вербальный характер, она получается посредством 
допроса подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потер
певшего, производства очной ставки. При необходимости 
обнаружения материальных следов преступления произво
дится осмотр, обыск, экспертиза и др. Необходимую ин
формацию можно получить посредством производства как 
первых, так и вторых действий. 

При производстве следственных действий должны со
блюдаться права его участников и иных участвующих в рас
слеДОЕ:ании лиц. 

В тех случаях когда к участию в расследовании допущен 
защитник, он может участвовать в допросе подозреваемого, 

обвиняемого и в иных следственных действиях, производи
мых с их участием. 

2. Общие правила допроса 

Наиболее распростраНЕННЫМ следственным действием 
является допрос, производимый с целью получения показа
ний от свидетеля, потерпевшего, подозреваемого и обви
няемого. Сообщаемая допрашиваемым словесная инфор
мация и передаваемые им иногда графические и иные 
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изображения предметов и сооБLЦений представляют собой 
форму дачи показаниЙ. 

Показания, в какой бы форме они не давались и какими 
бы действиями не сопровождались, должны содержать ин
формацию о наличии или отсутствии интересующих след
ствие фактов и их характеристики. В противном случае OH~ 
лишаются доказательственного значения. 

Поскольку допрос я.зляеТСfi самым распростраh8ННШ.r. 
следственным дейспзием, то У:'оловно-процессуаЛЬг1DI~ ко
декс устаhClвлизает общие ПР.:lБила допроса (гла.са 1 О, ст. 
ст.96-108). 

Сначал.) необходимо решить ,:>опрос о месте допроса, за
"он разрешает произвести AOilPOC свидетелей, пстерпыз
ших, подозреваемых и оБВИhяемых в местс произзодстs& 
до::нания, предварительного сnедствия ;.t1ли 8 Mt::CTe H<l
хождения допраШИ3<lСМОГО, а СУД - в МЕосте судебt-:ого Р<.lз
бирательства (ст. 96 УПК). 

Допросу предшествует вызов, который осуществляется в 
отношении свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, об
виняемого, подсудимого, если они находятся на свободе, 
повесткой. Повестка посылается по почте, нарочным, однако 
вызов может быть сделан также телефонограммой, теле
г:раммой, радиограммой или по телефаксу. 

В повестке указывается, кто и в качестве кого вызывает
ся, по какому адресу и к кому именно, срок и час явки, по

следствия неявки без уважительных причин, повестка вру
чается вызываемому под расписку, а в случае его времен

ного отсутствия - также под расписку кому-либо из со
вместно с ним проживающих взрослых членов семьи, адми

нистрации общежития, домовладельцу или представителю 
органа самоуправления граждан (ст. 97 упк). 

Если лицо содержится в слеДСТВt::ННОМ изоляторе, при
емнике-распределителе, колонии исполнения наказания или 

воспитательной колонии, они вызываются через админи
страцию этих учреждений. 

Перед допросом необходимо выяснить у допрашиваемого 
его место рождения, фамилию, имя, отчество, точное время 
рождения (год, месяц, число), место работы, должность, род 
занятий, образование, семейное положение, наличие или 
отсутствие судимостей. Все эти данные сравниваются со 
сведениями, имеющимися в уголовном деле или в личных 

документах допрашиваемого. В любом случае дознаватель, 
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следователь или суд удостоверяется в том, что допраши

ваемый является именно тем лицом, кем он себя называет 
(ст. 98 УПК). 

Выясняются также вопросы, владеет ли допрашиваемый 
языком, на котором ведеТС$; производство по делу, и на ка

ком языке он Mc>t<eT давать показания. Если необходимо, 
оызыsаёТСЯ п~реВОДLjИ;( и ':"0 его приБЬiТИЯ допрос отклады
saeTcSi iCT. 99YI.t<i. 

ПОСЛе ВLI~СНЬi-iv.>-J J-;ИЧНОС-;-И допрзшиваемого ему разъяс

rlЯ.отся .';ХШ<1 v. ОО",3Ciнности, о ~jeM Делается отметка в про
','01(0,,(; '::"OllpOCJ >~J-,/1 про'.-око;;е судеб~IОГО заседания (ст.100 
УПК). 

ДО;J;'':'С прсмсхсдv.т U ФС:Jме свобсдного ~ассказа об из
C""CTrJL i; Aonp~U,~'i[:~.::.elll10MY осстоятельств~х дела. После та
.,ого Рс.:::;ск3.з3. ;:.,o;-,.~<:.шизаеjl.,,)МУ могу',' быто заданы вопросы, 
.-ldгiр ..... L .. еlilit.l~ ,.:.. ;'JПО:ihен.'iС и УТОЧН";,-jие его показаний (ст. 
101 УПI<). 

Наводящие вопросы, заключающие в себе прямое или 
косвеНпое указание на ожидаемый ответ, задавать запре
щается (ст.102 УПК). 

Во время допроса допрашиваемому разреШ<lется пользо
ваться находящимися при нем или приобщенными к делу 
документами либо другими записями, когда его показания 
касаются чисел или иных сведений, которые трудно удер
жать в памяти. Ему может быть также разрешено огласить Б 
ходе допроса находящиеся при нем документы или другие 

записи. Причем эти документы или записи могут быть 
осмотрены дознаr.ателем, следователем или судом, после 

чего возвращаются или приобщаются к делу (ст. 103 УПК). 
Показания, данные на предыдущем допросе, могут быть 

оглашены только после того, как будут выслушаны, заФик
сированы и подписаны допрашиваемым его показания на 

текущем допросе и в случаях существенных противоречий 
между показаниями, данными на этом и предыдущем до

просах, отказа допрашиваемого от дачи показаний в суде и 
когда дело рассматривается в отсутствие допрашиваемого 

(ст. 104 УПК). 
В ходе допроса дознаватель, следователь и суд, стороны 

в судебном разбирательстве могут предъявить допраши
ваемому предметы и документы, приобщенные к делу или 
находящиеся в их распоряжении, а также огласить их. В 
протоколе допроса или протоколе судебного заседания то&.;-
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но указывается, какой предмет или документ был предъяв
лен, какая часть текста документа или кем оглашены, каки

ми вопросами сопровождалось предъявление предмета или 

документа и какие показания в этой связи дал допр::шивае
мый (ст. 105 УПК). 

Весь допрос и его результаты в стадии дознания и пред-' 
варительного следствия фиксируются в протоколе допроса, 
а в судебном заседании - в протоколе судебного заседания. 
Кроме ведения протокола, при допросе могут быть приме
нены звукозапись, видеозапись и киносъемка (ст. 106 УПК), 

Показания записываются в протоколе от первого лица и, 
по возможности, дословно. Вопросы и ответы на них фикси
руются в последовательности, которая имело место i1РИ до

просе. В протокол вносятся и те вопросы, KOTopble БDIЛИ от
клонены дознавателем, следователем или председатель

ствующем в судебном заседании, а также вопросы, liа кото
рые допрашиваемый отказался отвечать (если такие имели 
место). 

Оглашение показаний, данные допрашиваемым на 
предыдущих допросах, использование допрашиваемым при 

даче показаний документов или иных записей, предъявле
ние допрашиваемому в ходе допроса предметов и докумен

тов, ведение при допросе звукозаписи, видеозаписи, ки

носъемки также фиксируются в протоколе. Фонограмма, ви
деограмма, отснятая кинопленка прилагаются к протоколу. 

По окончании допроса протокол предъявляется для про
чтения допрашиваемому или, по его просьбе, ПРОЧiliтывает
ся ему дознавателем либо следователем. 

Особенностью правил допроса является то, что допраши
ваемый вправе изложить показания собственноручно. Соб
ственноручная запись показаний прилагается к протоколу, о 
чем в протоколе делается отметка. 

По просьбе допрашиваемого или стороны в судебном за
седании может быть воспроизведена до подписания прото
кола звукозапись, видеозапись или киносъемка. В случае 
существенных расхождений между ними и протоколом до
прос может быть возобновлен для выяснения причин рас
хождения. 

Прочитав протокол, допрашиваемый своей подписью 
подтверждает правильность записи и ознакомления с ними. 

Подпись ставится в конце протокола, а если показания за-
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писаны на нескольких страницах, то подписывается каждая 

страница в отдельности. 

В случае участия в допросе переводчика, он устно пере
водит допрашиваемому запись его показаний в протоколе и 
письменно переводит собственноручные его показания. Пе
реводчик подписывает запись показаний в конце протокола 
и каждую страницу в отдельности, а также перевод соб
ственноручных показаний допрашиваемого. 

Общая продолжительность допроса в течении дня не 
должна превышать восьми часов, не считая перерыва для 

отдыха и принятия пищи на один час (ст. 107 УПК). 
На предварительном следствии и в суде может возник

нуть необходимость дополнительного допроса. Такой до
прос происходит в случаях когда: 

-установленная законом продолжительность допроса ока

залась недостаточной, чтобы допрашиваемый мог дать по
казания обо всех известных ему обстоятельствах дела; 

-допрошенное лицо изъявляет желание дополнить или 

изменить ранее данные показания; 

-обвиняемому предъявлено новое или измененное либо 
дополнительное обвинение; 

-прокурор считает нужным путем дополнительного до

проса проверить правильность записи показаний лица, ра
нее допрошенного дознавателем или следователем; 

-следователь, принявший дело к своему производству, 

считает нужным путем дополнительного допроса проверить 

правильность записи показаний лица, ранее допрошенного 
дознавателем или други~ следователем; 

-возникли существенные для дела новые вопросы к ранее 

допрошенному лицу; 

-запасной народный заседатель, вступивший в дело пос
ле допроса данного лица, требует вновь допросить это лицо 
(ст.108 УПК). 

з. Допрос подозреваемого и обвиняемого 

Допрос обвиняемого - важнейшее следственное дей
ствие. Оно представляет собой способ получения показаний 
обвиняемого, являющихся одним из средств доказывания по 
уголовному делу. Одновременно дача показаний обвиняе
мым - это наиболее действенное и реальное средство за
щиты от предъявленного обвинения. Являясь субъектом 
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уголовно-процессуальной деятельности и реализуя свое 
право на защиту, обвиняемый на допросе может приводить 
доводы, опровергающие обвинение или смягчающие ответ
ственность, вправе ходатайствовать об истребовании до
полнительных доказательств и т.д. (ст.464 УПК). В ходе до
проса обвиняемого следователь получает сведения не толь
ко о его участии в совершенных преступлениях, но и по по

воду иных известных обвиняемому обстоятельств по делу и 
имеющихся доказательств. Анализ показаний обвиняемого 
поможет следователю выявить новые источники доказа

тельств, проверить выдвинутые по делу версии и подтверж

дает правильность или ошибочность вьн::одов по данному 
уголовному делу. 

Показания обвиняемого - один из источников доказа
тельств. Фактические данные о наличии или отсутствии об
щественно опасного деяния, виновности лица, совер

шившего это деяние, и иные обстоятельства, имеющ...,е зна
чение для правильного разрешения дела могут быть устано
влены показаниями обвиняемого. 

Показания обвиняемого в соответствии с процессуаль
ным законом являются средством доказывания. Собственно 
же доказательствами служат те фактические данные, кото
рые содержатся в этих показаниях и на основе которых в 

определенном законом порядке устанавливаются обстоя
тельства, подлежащие доказыванию по уголозному делу. 

Показания обвиняемого существенным образом отлича
ются от показаний свидетелей и других лиц, что объясняет
ся особым процессуальным положением, которое он зани
мает в уголовном процессе. 

Обвиняемый дает показания по предъявленному ему об
винению. Следовательно он как и подозреваемый является 
лицом, заинтересованным в исходе дела. Дача показаний 
обвиняемым (как и подозреваемым) является его правом, а 
не обязанностью (ст.46 УПК). Обвиняемый может этим пра
вом воспользоваться или от него отказаться. За отказ от да
чи показаний и за дачу ложных показаний он (как и подо
зреваемый) ответственности не несет. 

Благодаря особенностям своего процессуального поло
жения обвиняемый 'в своих показаниях не ограничивается 
изложением фактических данных. Он при водит аргументы 
для их подкрепления, высказывает соображения по поводу 
данных, сообщенных другими лицами, дает оценку фактов, 
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обстоятельств и событий, связанных с предъявленным ему 
обвинением. 

Ближе всего к i10казаниям обвиняемого стоят показания 
подозреваемого, '1то объясняется значительным сходством 
в их процессуальном положении (ст. ст.46,48 УПК). 

Показания подозреваемого - также один из источников 
доказыельств. Оуормление подозреваемого как особого 
учаСТНV1ка процесса, как и то значеnие, которое имеют его 

показаi~ИЯ ДЛЯ расследования УГОЛОВНОГО дела, обусловили 
выделение этих показаний в один из специальных источни
ков доказательств (ст.81 УПК). 

Последующее при влечение подозреваемого к уголовной 
ответственности в качестве обвиняемого не исключает, а, 
наоборот, предполагает дачу им показаний в качестве обви
няемого. В том же случае, если подозрение не подтверж
дается и подозреваемый превращается в свидетеля, он да
ет в дальнейшем свидетельские показания. В этих случаях 
дознаватель, следователь, прокурор, суд получают уже дру

гие источники доказательств, отличающиеся от показаний 
подозреваемого, показаний обвиняемого или свидетеля. 
Ранее данные подозреваемым показания не теряют при 
этом своего процессуального значен-ия. Они исследуются и 
оцениваются в совокупности со всеми другими доказа

тельствами, собранными по уголовному делу. 
Предметом показаний подозреваемого может быть лю

бое обстоятельство, послужившее основанием для его за
держания или заключения под стражу. Однако показания 
подозреваемого могут касаться не только этих обстоя
тельстЕ3. Он вправе давать показания по поводу любых из
вестных ему по делу обстоятельств. Этим как бы подчерки
вается, что показания подозреваемого являются не только 

источником доказательств, но и средством его защиты от 

имеющегося против него подозрения. Законодательство 
устанавливает единый процессуальный порядок закрепле
ния и оформления показаний подозреваемого- протоколы 
его допроса. Подозреваемый может, конечно, представить 
органам дознания и следствия свои объяснения. Однако 
процессуальное значение показаний как источника доказа
тельств они приобретут лишь при условии установленного 
законом их закрепления и оформления. Следовательно, по 
указанным обстоятельствам подозреваемый должен быть 
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допрошен, а его показания ДОЛЖНЫ найти свое отражение в 
протоколе допроса. 

Вызов и допрос подозреваемого производится с соблю
дением правил, установленных процессуальным законом 

для вызова и допроса обвиняемого. Допрос подозреваемого 
и обвиняемого производится с соблюдением общих правил 
допроса, предусмотренных статьями 96-108 УПК (см. пара
граф 2 главы 7). 

Подозреваемый, как и обвиняемый, обязан ЯВi.1ться по 
вызову органа дознания или следствия. В случае неявки без 
уважительных причин он может быть подвергнут приводу . Но 
обязанность явки не означает обязанность дать показания. 
Более того, как уже отмечено, дача показаний составляет 
право, а не обязанность подозреваемого и обвиняемого. 

Закон запрещает домогаться показаний подозреваемого 
и обвиняемого путем насилия, угроз и иных незаконных мер 
(ст.88 УПК). 

Значение показаний подозреваемого состоит прежде 
всего в том, что с их помощью выясняется основательность 

или, наоборот, неосновательность подозрения, возникшего 
против данного лица, как и выясняются другие существен

ные обстоятельства по уголовному делу. Какими бы по со
держанию показания подозреваемого не являлись, они под

лежат тщательной и всесторонней проверке и оценке в со
вокупности со всеми другими доказательствами по делу. 

При оценке показаний подозреваемого следует помнить, что 
подозреваемый, как и обвиняемый не несет уголовной от
ветственности за отказ от дачи показаний и за дачу ложных 
показаниЙ. Аналогично обвиняемому, он не ограничивается 
изложением тех или иных фактических данных, а приводит 
соображения в свою защиту, критически оценивает факты и 
события, связанные с обстоятельств('IМИ его задержания. 

Подозреваемый может в ходе дальнейшего расследова
ния изменить свои показания и дать иное объяснение отно
сительно обстоятельств исследуемого преступления. Каж
дое такое объяснение подлежит обязательной ПРОЕерке не
зависимо от субъективного отношения к ней дознавателSi 
или следователя (ст. 112 УП К). 

При производстве дознания и предварительного след
ствия подозреваемый, обвиняемый должен быть допрошен 
немедленно или не позднее двадцати четырех часов после 
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задержания, явки по вызову на допрос, заключения под 

стражу или привода (ст.110 УПК). 
В судебном заседании судья обязан обеспечить подсу

димому право дать показания в любой момент судебного 
следствия. Если о своем желании дать показания подсуди
мый ::;зявит при производстве како.о-либо судебного дей
ств.1Я, суд предо~тавляет ему возможность дать показания 

по окончании этого действия (ст.110 УПК). 
Непосредственно перед первым допросом подозре

ваемого, а равно обвиняемого дознаватель, следователь 
обязаны выполнить все де;1ствия, предусмотренные общими 
правилами допроса (ст. ст. 96-108 УПК): установить лич
нос-, о;> допрашиваемого, выяснить, н<:.. каком языке он может 

дать показания и т.Д. 

Вслед за тем дознаватель, следователь объясняет подо
зреваемому, обвиняемому процессуальные права и обязан
ности, предусмотренные статьями 46 и 48 УПК; обеспечи
вает участие в допросе защитника, с которым подозревае

мый, обвиняемый заключил соглашение, либо другого за
щитника, если подозреваемый, обвиняемый не успел или не 
смог заключить соглашение; объявляет подозреваемому, в 
совершении какого преступления он подозревается; предъ

являет подозреваемому постановление о привлечении его к 

участию в деле в качестве обвиняемого и разъясняет сущ
ность обвинения. 

Пе;:>ед первым допросом обвиняемого дознаватель, сле
дователь обязаНul также выяснить, признает ли он себя ви
новным или отрицает свою вину полностью либо частично. 

Выполнение всех действий дознаватель или следователь 
фикси!,ует в протоколе допроса подозреваемого или обви
няемого, а суд - в протоколе судебного заседания (ст.111 
УПК). 

Дознаватель, следователь предлагают дать показания в 
форме свободного р&ссказа по существу подозрения или 
обвинения_ Такой порядок обеспечивает полноту изложения 
обвиняемым (подозреваемым) своих показаний и гаранти
рует ему возможность ИЗJЮЖИТЬ свои объяснения по поводу 
предъявленного обвинения (подозрения) и привести доводы 
в целях защиты. 

Показания подозреваемого о совершенном им преступ
лении и признаliие обвиняемым своей вины может быть по-
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ложено в основу обвинения лишь при подтверждении такого 
признания- совокупностью имеющихся доказательств. 

Данные, устанавливаемые показаниями подозреваемого 
и обвиняемого, как и другие доказательства, подлежат про
верке и оценке в связи со всеми обстоятельствами дела как 
в случае признания, так и в случае отрицания обвиняемым 
своей виновности (ст. 112 УП К). 

Верховный суд Республики Узбекистан в поста:-tOвлении 
Пленума от 2 мая 1997 г. "О судебном приговоре» отметил, 
что: «Сам факт признания подсудимым своей вины на 
следствии или в суде может служить основанием для выне

сения обвинительного приговора только при его объек
тивном подтверждении собранными по делу и исследован
ными в суде другими доказательствами ... » 1 

Лицо, которому еще не высказано подозрение и не 
предъявлено обвинение в совершении преступления,' может 
явиться в правоохранительные органы с сообщением о пре
ступлении, совершенном самим заявителем, т.е. с заявле

нием о повинной. 
Заявление о повинной может быть устным или письмен

ным. Устное заявление дознаватель, следователь, прокурор 
или суд фиксирует в протоколе, в который вносятся сведе
ния о личности заявителя и в котором от первого лица изла

гается содержание его заявления. Протокол подписывает 
заявитель и дознаватель, следователь, прокурор или судья. 

Заявление о повинной расценивается дознавателем, сле
дователем, прокурором и судом в связи с другими доказа

тельствами и могут быть положены в основу обвинения 
лишь при подтверждении такого признания совокупностью 

имеющихся доказательств. 

4. Допрос свидетеля и потерпевшего 

В УПК среди способов собирания доказательств в ст. 87 
на первом месте называется допрос, что объясняется наи
большей распространенностью данного следственного дей
ствия .. 

1 Сборник Постановлений Пленума Верховного суда РУз. 1991-1997. В 
двух томах, т. 1-Ташкент, 1997г., С.230-231. 
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Показания свидетеля и потерпевшего имеют общую при
роду, поэтому они обусловлены единством процессуальных 
правил производства их допроса. Эти правила в УПК поме
щены s одной главе. 

Допрос свидетгля и потерпевшего производится с со
блюдением общих правил, предусмотренных статьями 96-
108 yriK. 

Не могут быть допрошены в качестве свидетелей и по
терпевших следующие лица: 1) судья и народные заседате
ли- об обстоятельствах обсуждения в совещательной ком на
.е вопросов, ВОЗhИКШИХ при вынесении приговора и опре

деления; 2) защитник, а ровно представитель потерпевшего, 
гражданского истца, гражданского ответчика - об обстоя
тельствах, которые стали им известны в связи с выполнени

ем своих обязанностей по уголовному делу; 3) лицо, кото
рое из-за психических или физических недостатков, не спо
собно правильно в~спринимать обстоятельства, имеющие 
значение для дела, и давать о них показания. 

Запрет допрашивать судей и народных заседателей в ка
честве свидетелей об обстоятельствах обсуждения в сове
щательной комнате служит гарантией независимости судей, 
что закреплено в СТ. 67 Закона .. О судах» от 2.09.1993 Г. 

Второе ограничени~ относится к таким сведениям, кото
рые получил защитник, выполняя свои процессуальные 

функции, Т.е. сведения, сообщенные ему обвиняемым, его 
родственниками и Т.П. в связи с тем, что он взял на себя 
защиту обвиняемого. Необходимость такого ограничения 
продиктована конституционным принципом обеспечения об
виняемому права на защиту. Обвиняемый не мог бы реаль
но пользоваться услугами защитника, если бы обращение к 
защитнику было сопряжено· с риском, что последний может 
превратиться в свидетеля и давать показания против обви
няемого. обратившегося к нему за помощью. 

Препятствием к привлечению того ил"" иного лица в ка
честве свидетеля является его психические или физические 
недостатки. Закон не устанавливает з~ранее перечня этих 
недостатков. а говорит О таких недостатках, в силу которых 

данное лицо неспособно правильно воспринимать обстоя
тельства. имеющие значение по делу. и давать о них пра

вильные показания. Вопрос о способности данного лица 
быть свидетелем по делу должен разрешаться в каждом от
дельном случае в зависимости от формы и степени заболе-
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вания лица и от обстоятельств, по ПGВОДУ которых оно 
должно давать показания. 

Близкие родственники подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого могут быть допрошены в качестве свидетелей 
или потерпевших об обстоятельствах, касающихся подозре
ваемого, обвиняемого только с их согласия (ст.116 УПК). 
Это правило называется свидетельским иммунитетCiМ. По
скольку дача показаний для свидетеля и потерпевшего яв
ляется их обязанностью, они должны явиться по вызову в 
назначенное место, время и дать правдивые показания. Пе
ред допросом эти лица предупреждаются об уголовной от
ветственности за отказ от дачи показаний или за дачу заве
домо ложных показаний, о чем делается отметка в протоко
ле допроса или протоколе судебного заседания (ст. 117 
УПК). Однако близкие родственники подозреваемого, обви
няемого, подсудимого об ответственности за отказ от дачи 
показаний не предупреждаются (ч.2 ст. 117 УПК). 

Свидетель и потерпевший не вправе отказаться от дачи 
показаний со ссылко.ll на особые обстоятельства (ст.118 
УПК). При наличии оснований полагать, что подлежащие вы
яснению обстоятельства представляют собой государствен
ные секреты или профессиональную тайну либо относятся к 
интимной стороне жизни лиц, дознаватель, следователь или 
суд обязаны при допросе свидетеля или потерпевшего при
нять меры, исключающие разглашение этих обстоятельств. 

Свидетель и потерпевший могут давать показания о лю
бых обстоятельствах, которые имеют или могут иметь зна
чение для дела, в том числе о личности подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого и других участников процесса. 
Допрос начинается с предложения свидетелю и потер

певшему рассказать все известное об обстоятельствах, в 
связи с которыми проводится допрос, после чего им могут 

быть заданы вопросы (ст.119 УПК). 
Свидетель и потерпевший, находящиеся в месте произ

водства расследования или в суде могут изъявить желание 

дать показания. Допрос свидетеля и потерпевшего по их 
просьбе должен быть произведен, как правило, в тот же 
день или не позднее следующего дня. 

Свидетель и потерпевший о своем желании дать показа
ния могут сообщить по почте. В этом случае им незамедли
тельно сообщается о времени и месте допроса и они до
прашиваются сразу по прибытии (ст. 120 УПК). 
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• 

УПК не устанавливает никаких возрастных ограничений 
для свидетелей. Практика использует и показания малолет
них свидетелей. 

Допрос свидетеля или потерпевшего в возрасте до 16 
лет ПРОИЗБОДИТСЯ в присутствии его законного представите

ля или взрослого близкого родствеНnО1ка, педагога или 
прсдставителя потеР:-Jевu.:его по их СОiласию. Указанные 
лица МОГУ;- с разреШеНИЯ допрашивающэго зз,:::,авать свиде

телю или г,отерпсвu..,:му вопросы. 

Свидетели и потерпевшие IЗ возрасте до 16 лет не пред
упреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний 
и за дачу заведомо ложных показаний (СТ. 121 УПК). Однако 
этим свидетелям и потерпевшим необходимо напомнить о 
нравственном долге ,с.авать правдивые показания и способ
ствовать тем самым установлению истv.ны по уголовному 

делу. 

5. Очаая ставка: ПОНSlтие и порядок производства 

Очная ставка является следственным действием, в ходе 
которого одновременно в присутствии друг друга дают по

казания дза ранее допрошенных лица В3;.1ду обнаружения в 
их прежних показаниях существенных противоречий при 
освещении ими одних и тех же фактов и обстоятельств, 
имеющих значение по делу. Очной ставке посвящены статьи 
122-124 УПК нашей республики. 

Для выяснения причин этих противоре'-JИЙ на очной став
ке могут быть допрошены подозреваемый, подсудимый, об
виняемый, потерпевший и свидетель (ст.122 УПК). 

Обвиняемым и подозреваемым разъясняются их право 
давать или не давать показания. 

Если У'iастниками очной ставки являются свидетель и по
терпевший, то они предупреждаются об ответственности за 
отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо 
ложных показаний, о чем делается отметка в протоколе. 

В допросе на очной ставке можно выделить три части. 
В первой части выясняются, знают J,И допрашиваемые 

друг друга и в каких отношениях они находятся между собой 
(отношения вражды, дружбы, родства, свойства и т.д.). 

Во второй части каждому из допрашиваемых поочередно 
предлагается в форме свободного рассказа дать показания 
по тем обстоятельствам, для выяснения которых проводится 
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очная ставка. Первому обычно дают возможность выска
зaTbcя тому из допрашиваемых, чьи показания, данные им 

ранее, вызывают у допрашивающего наибольшее доверие. 
Третья часть посвящается поочередным ответам допра

шиваемых ha вопросы допрашиваемого. 
ПО окончании дачи показаний следователь может зада

вать вопросы каждому из участников очной ставки. Уl.jастни
кам очной ставки можно задавать вопросы друг другу только 
с разрешением следователя. BOfijJOC;"1 и ответы учас.ников 
очной ставки заносятся в протокол (ст. 123 УПК). ОГЛашение 
показаний, данных участниками очной ставками на 
предыдущих допросах, допустимо лишь после дачи ими по

казании на очной ставке и записанных в протокол. 
Оглашение показаний, содержащихся в предыдущих до

просах, недопустимо, если кто-либо отказывается давать 
показания на очной ставке. В этом случае правильнее отло
жить проведение очной ставки либо отказаться от ее прове
дения. 

Результаты очной ставки могут быть различны: 1) каждый 
участник подтвердил свои показания; 2) лицо, ранее давшее 
ложные показания, изменило их и дает полностью или час

тично правдивые показания; 3) лицо, прежде дававшее 
правдивые показания, дает ложные; 4) один из участников 
очной ставки отказался давать показания; 5) оба участника 
отказались давать показания. 1 

При этом необходимо иметь в виду, что даже самый не
благоприятный ее исход может служить поводом к устране
нию противоречий; способствовать активизации деятель
ности по собиранию новых доказательств. 

Весь ход очной ставки протоколируется. Записи в прото
коле должны отражать ту очередность показаний, в какой 
они давались (ст. 124 УПК). 

Протокол очной ставки подписывается каждым из участ
ников и следователем, причем оба участника очноЙ·ставки 
подписывают только свои показания и на каждой страНИЦА 
отдельно. 

Принимая решение о производстве очной ставки с учас

тием несовершеннолетнего, следователь должен учитывать 

1 См: Научно-практический комментарий к Уголовно-процР.ссуальному 
кодексу РСФСР. Издание 2-е. переработанное и дополненное - Москва. 
"Спартак». 1997 с. 295 
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специфичность этого действия и проводить ее согласно по
рядка, регламентирующего допрос несовершеннолетнего 

свидетеля (потерпевшего), предусматривающих участие в 
допросе педагогов, близких родственников или законных 
представителей несовершеннолетнего, также участие адво
ката несовершен:-юлетнего обвиняемого в следственных 
действoIIЯХ распрос.,:.аняется и на очную ставку. 

б. r.:редъ~в;.ение ДЛЯ опознания 

Предъявление для опознания производится для проверки 
ГiOказаriИЙ свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, об
виняемого или подсудимого о каком-либо лице или предме
те, когда требуется: 1) выяснить, относятся ли эти показа
ния к конкретному лицу или конкретному предмету; 2) найти 
описанное в показаниях лицо или предмет среди известного 

дознавателю, следователю или суду множества лиц или 

предметов (ст.125 УПК). 
Процесс опознания- это узнавание ранее наблюдаемого 

объекта. Предъявленные для опознания могут быть подо
зреваемые, обвиняемые, потерпевшие, свидетели, а также 
орудия преступления, животные, здания и иные неподвиж

ные объекты. 
Уголовно-процессуальный кодекс определяет следующий 

порядок проведекия опознания. 

Опознающий предварительно должен быть допрошен о 
признаках, приметах, особенностях лица или предмета, 
подлежащего опознанию (ст.126 УПК). Проведение этого 
действия способствует принятию правильного решеt-:ия о 
целесообразности предъявления для опознания, успешному 
производству этого действия, получению надлежащих ре
зультатов и их правильной последующей оценке. 

В ходе допроса, предшествующего предъявлению для 
опознания объекта опознающему лицу, должно быть устано
влено: где, когда, при как:.1Х обстоятельствах, сколько вре
мени, при какой погоде, освещении, на каком расстоянии 
наблюдал опознающий объект, подлежащий опознанию, ка
ковы его при меты и особенности этих примет. 

Предъявление ДЛЯ опознания производится в при
сутСТБИИ понятых (ст.З52 УПК). 

Если для опознания предъявляется лицо, то предъявле

ние его производится совместно с другими лицами, по В03-
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можности сходными по внешности с опознаваемым лицом. 

Сходство во внешнем облике должно про~вляться в том, что 
все предъявляемые должны быть одного пола, не иметь 
резкого различия в росте, телосложении, национальной 

принадлежности, одежде и пр. Общее число лиц, предъяв
ляемых для опознания, должно быть не менее трех (ст. 127 
УПК). Это правило не распространяется на опознание трупа, 
который предъявляется опознающему изолироваНf"iО (ст. 128 
УПК). 

Перед началом предъявления опознаваемому ЛOl.L:..у пред
лагается занять любое место среди совместно с ним предъ
являемых лиц (ст.127 УПК). Если опознающих несколько, а 
опознаваемый один, то каждому из опознающих опознавае
мый предъявляется по очередv1 отдельно, во избежание 
влияния ответов одного ОПОЗНающего на других лиц, кото

рым предстоит опознавать определенное лицо. 

При невозможности предъявить лицо для опознания, ли
бо в целях обеспечения безопасности может быть исполь
зована его фотокарточка. 

Фотокарточки в количестве не менее трех предъявляются 
для опознания плотно прикрепленных к таблице, опечатан
ными и пронумерованными, без обозначения фамилий и 
имен сфотографированных лиц (ст.127 УПК). 

Предметы, части предметов и животные предъя:зляются 
среди других однородных предметов, имеющих одинаковые 

с ним родовые и вещественны�e признаки. Однородными 
считаются предметы, не отличающиеся от предмета, опи

санного в показаниях по своим внешним признакам, приме

там, особенностям, которые указаны опознающими на до
про.се. Порядок расположения предъявляемых для опозна
ния предметов определяется дознавателем, следователем в 

присутствии понятых (ст.128 УПК). В ходе предъявления для 
опознания могут быть применены научно-техническv.е сред
ства (фото и киносъемка, звукозапись и пр.). Позторное 
предъявление для опознания, как правило, недопустимо. 

Если свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняе
мый или подсудимый называет или описывает участок мест
ности, здание, отдельное помещение в здании или иной не
подвижный объект, но затрудняется точно определить или 
обозначить его местонахождение, то в этом случае по его 
желанию он может указать путь к объекту от известного ис
ходного пункта, откуда ему представляется возможность по-
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казать этот объект. Дознаватель или следователь и понятые 
либо состав суда и стороны прибывают вместе с 
опознающим в названный им ИСХОДНЫА ПУНКТ. От этого пунк
та участники пре,["ъявления для опознания движутся по ука

заниям опознающего. При этом Должны быть приняты меры, 
исклю .... ающие по;:;,сказку маршрута опознающему со СТОРО-' 
ны других участнv'iКОВ пре,[j,ъявления для опознания или по

СТОРОННИХ лиц (ст.129 УПК). 
Пос;.е предъя~ления АЛЯ ОПОЗНаНИЯ группы лиц или 

нескольких предметов ОПОЗhающему предлагается указать 

лицо или предмет, о котором он ранее дал показания. 

Если опознаюций указал на одного из предъявленных 
лиц ил.., на один из предметов, ему предлагается объяснить, 
по каким признакам и особенностям он узнал это лицо или 
данный предмет среди других предъявленных ему лиц или 
предметов. Если опознающий заявит, что предъявленных 
для ог.ознания лиц или предметов он раньше не видел, ему 

, преДЛ<lгается объяснить, чем отличается от них искомое ли
L,O ИJ,И искомый предмет (ст.1ЗО УПК). 
О предъявлении для опознания, произвед'с~нноlv, на до

знании или предваритеЛЬhОМ следствии, составляе-II..Я про

токол с соблюдением соотвеТСТВУЮЩ;tIх статей УПК (ст.131). 
8 протоколе указываются сведеНV,rJ о личности опоз

наЮЩеГО, краткие данные об объектах предъявления ДЛЯ 
опознания и, по БQЗМОЖНОСТИ, дослоано излагаются показа

ния опознающего. 

Предъявление для опознания в судебном разбира
тельстве фиксируется в протоколе судебного заседания. 

Во всех случаях в протокол должны быть внесены: сведе
ния об опознающем, об условиях, ходе и результатах 
предъявления ДЛЯ опознан~я, о лицах, предъявленных ДЛ~ 

опознания, с указаниям их возраста, роста, национальност~, 

места жительства, видимых примет, одежды; описания 

признаков предъявленных для опознания предметов, а при 

предъявлении неподвижных объектов - также сведения о 
маршруте, указанном опознающим, и о порядке следования 

от исходного пункта к исходному объекту. 
Если для опознания предъявлялись фотокарточки, то к 

протоколу должна быть приложена фототаблица. Показания 
опознающего, а также вопросы, заданные ему дознавате

лем, следователем, судом, сторонами' или другими лицами 
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и ответы на них, записываются в протокол с собг.:одением 
общих правил допроса. 

7. Проверка показаний на месте событv.я 

в процессе расследования преступлений нередко ВОЗНИ
кает необходимость уточнить, проверить показанv.;; свиде
телей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых относи
тельно какого-либо факта, связанного с преступным собы
тием и происходившем в определенном месте (на мест
ности или в помещении). В этом случае проводится дей
ствие, называемое проверкой показаний на месте события 
(ст.132 УПК). 

Проверка показаний на месте событяя предпринимается 
с целью: обнаружения предметов, документов, следов, 
признаков, местонахождение которых известно лицу, чьи 

показания проверяются, но не известно дознавателю, суду; 

указания лицом известногО ему места, где находились 
предметы, документы, следы, найденные в ходе расследо
вания или судебного ~збирательс~rва; указания лицом мес
та или маршрута, имеющего значение для дела, с тем, что

бы выявить совпадения или различия в показаниях несколь
ких лиц об одних и тех же фактах; выявления достоверности 
показаний путем их воспроизведения и сличения с обста
новкой события (ст. 1 32 УП К). 

Проверка показаний на месте события широко приме
няется при расследовании различных категорий уголовных 
дел. Характерной особенностью рассматриваемого след
ственного действия является то, что лица, чьи показания 
проверяются или уточняются, повторяют ранее данные по

казания на определенном указанном ими месте. Последнее 
позволяет сразу же сопоставить эти показания с действи
тельной обстановкой. 

Показания на месте могут быть проверены относительно 
места, где происходило событие, действий участников со
бытия или других обстоятельств, имеющих значение ДГiЯ де
ла. Результатом данного следственного действия является 
не только проверка и уточнение показаний определенных 
лиц, но и получение новых доказательств. Последнее воз
можно в случае, когда в ходе проверки показаний на месте 
лицо, чьи показания проверяются, помогает обнаружить ка
кие-нибудь вещественные доказательства по делу. 
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ЛИL.о, показания которого проверяются, дает на месте 
собып:я объяснения, соп~овождаемые показом, осмотром 
или изъятием отдельных предметов, ,r",:жументов, следов ли

бо деrv:онстрацие;:j определенных действий или вносит уточ
нения 8 ранее данные им показания. 

Результаты проверки на месте события показаний подо
зреваэмого, оБВИriяемого или ПОДСУДollмого имеют значение 
доказ&тельств, если осsе,r.,омленность этих лиц об опреде
ленных событиях может быть объяснена не иначе как при
частностью к сове~wению преступлеН>'1h (ст.1З2 УПК), 

Закон требует, чтобы проверка показаний на месте собы
тия производилась дознавателем или СJlедователем с учас

тием понятых, а если это следствеНhое действие проводит 
суд - с участием сторон. В необходимых случаях к проверке 
показ&пий на месте события могут быть привлечены спе
циалисты и эксп'ерты (ст.1ЗЗ УПК). 

Порядок прове:JКИ показаний на месте события следую-
, щий: дознаватель, следователь или суд в ПРИСУТСТН1И сто

рон и других УЧG.стников данного следственного д(;;~'7Jствия 
оглашает проверяемые показания, сг,рашивают лицо, пока

зания J<:OToporo проверяются, правильны ли они и не нужда
ются ли в изменеriИЯХ и дополнениях, разъясняет цель и по

рядок проверки. Если проверяются по;<азания свидетеля или 
потерпевшего, то они, за исключением лиц, не достигших 16 
лет, должны быть предупреждены об уголовной ответствен
ности за отказ от дачи показаний и ;..а'-.у заведомо ложных 
показаниЙ. 

Проsерка показаний на месте собi..ПИЯ проводится в су
губо индивидуальном порядке. Не ДОГiускается одновремен
но проверка на месте события показаний нескольких l1иц. 

Данное следственное действие Mo>t<eT состоять в том, что 
лицо, давшее показания, воспроизводит на месте обстанов
ку и обстоятельства исследуемого события; отыскивает и 
указывает предметы, документы, сле,с;.ы, имеющие значение 

для дела; демонстрирует определен~ые действия; показы
вает, какую роль в исследуемом собь;тии играли те или 
иные предметы; обращает внимание i-la изменения в обста
новке места события; конкретизирует и уточняет свои преж- . 
ние показания, Какое-либо ПОСТОРОI-,нее вмешательство в 
эти действия, по,с,сказки и наводящие вопросы недопусти

мы. 
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После свободного рассказа и демонстрации действий 
лицу, показания которого проверяются, могут быть заданы 
вопросы. Лица, участвующие в проверке показаний на месте 
события, вправе обращать внимание дознавателя, следова
теля и суда на все, что, по их мнению, может способство
вать выяснению обстоятельств дела, требовать повторения 
определенных действий. Лицо, чьи показания проверяются 
на месте события, и другие участники процесса вправе тре
бовать дополнительно их допроса в связи с проводимым 
следственным действием (ст.133 УПК). 
О проверке показаний на месте события дознаватель или 

следователь составляет протокол, а суд - фиксирует ход и 
результаты проверки в протоколе судебного заседания 
(ст.134 УПК).В протоколе должно быть, кроме того, указано: 
где, когда, в каких условиях проводилась проверка показа

ний, какие места и предметы осмотрены; каково содержа
ние показаний, данных на месте события, в чем выразилось 
воспроизведение обстановки и обстоятельств события, ка
кие уточнения лицо внесло в свои ранее данные показания. 

8. Осмотр: понятие, виды и порядок производства 

Осмотр - следственное действие, заключающееся в не
посредственном ознакомлении следователя, дознавателя 

или суда, в присутствии понятых с местом происшествия, 

участком местности, отдельными помещениями, предмета

ми, животными, трупом и документами с целью обнаруже
ния и закрепления следов преступления, вещественных до

казательств, выяснения обстановки происшествия и иных 
обстоятельств, имеющих значение для раскрытия преступ
ления и изобличения виновных (ст.135 УПК). 

Цель осмотра - выявление и закрепление фактических 
данных, имеющих значение доказательств по делу. При 
осмотре выявление фактических данных происходит путем 
непосредственного восприятия участниками осмотра 

(следователем и понятыми) обстоятельств совершенного 
преступления, отразившихся на объектах осмотра. 

Осмотр тела человека проводится по правилам освиде
тельствования или экспертизы (ст.142-147 и СТ.172-187 
УПК). Осмотр почтово-телеграфных отправлений произво
дится в порядке, предусмотренном статьей 167 УПК. 
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Предметы и документы, обнаруженные при производстве 
выемки или обыска, подлежат осмотру по правилам, устано
вленным для производства этих следственных действий 
(ст.135 УПК). . 

К У'iастию в осмотре MCtyТ быть п~ивлечены обвиняемый, 
подоз;::>еваемый, потерпевший, с(,идетель. Участие в 
осмотре указанных лиц в ряде случаев г,омогает выяснению 

новых обстоятельств, имеющих значение для дела 
(Hanpil,Mep, пр.1 оемо, ре ПG поводу КБартирной кражи потер
певши~ укаЗЫВает, что определенныii предмет, обнаружен
ный на месте происшеСТGИЯ, никому О1З проживающих в 
квартире не принадлежит). Участие в осмотре указанных 
лиц дает возможность УТО'1нить и проверить их показания, 

сопоставив с данными, установленными 8 ходе осмотра. 
В соответствии с уголовно-процессуальным законом раз

личают следующие виды осмотра: осмотр места проис

шествия, трупа, животных, местности, помещений, предме
тов и документов (ст.135, 137, 138, 139, 140 УПК). 

Наиболее важным и ответственным действием является 
осмотр места происшествия, который может включать в се
бя почти все вышеуказанные виды осмотра. Исключ ~ние со
ставляет осмотр почтово-телеграфной корреспонденции. 
Осмотр места происшествия - состоит в непосред

ственном исследовании как обстаноsки происшествия в це
лом, так и отдельных ее объектов, ;::..ля обнаружения и за
крепления фактических данных, позволяющих установить в 
возможных пределах наличие или отсутствие признаков со

става преступления в исследуемоrY1 событии, также для вы
движения и проверки аерсий об обстоятельствах исследуе
мого события и его участниках. Осмо,р места происшествия 
производится при наличии сведений, что именно в этом 

месте совершено преступление или находятся его следы 

(ст.137 УПК). 
Доказательственные значение результатов осмотра во 

многом зависят от того, насколько своевременно он был 
произведен. 

Получив сообщение о совершенном преступлении, рас
крытие которого т;::>ебует осмотра меС7а происшествия, сле
дователь (дознаватель) обязан немедленно выехать на мес
то и произвести осмотр. Именно по причине неотложности 

этого c,ryeAcTBeHHoro действия допускается производство 
осмотра fJ1eCTa происшествия в случа$lХ, не терпящих отла-
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гательства, до возбуждения уголовного дела. В такой ситуа
ции не позднее семидесяти двух часов, а в исключительных 

случаях - в течение десяти дней после завершения осмотра 
должно быть вынесено постановление о аозбуждеН..1е дела 
или об отказе в его возбуждении. 

Осмотр места происшествия производится обяза-.-ельно в 
присутствии понятых, В качестве которых могут быть при
влечены любые tte заинтересованные Б деле граждане. Если 
в зоне осмотра могут быть обнаружены данные, содержа-. 
щие государственную тайну, то в качестве понятых пригла
шаются лица, которые по роду своих занятий или служебной 
деятельности имеют доступ к таким данным. 

До начала осмотра следователь обязан разъяснv.ть поня
тым их права и обязанности. При производстве осмотра 
следователь обращает внимание понятых на все обстоя
тельства, которые могут иметь существенное значение при 

расследовании дела. В свою очередь понятые вправе обра
тить внимание следователя на те или иные факты, которые, 
по их мнению, могут иметь значение для дела. В случае не
обходимости в ходе дальнейшего расследования или судеб
ного разбирательства понятые могут быть допрошены в ка
честве свидетелей по обстоятельствам, ставшим им из
вестными в результате осмотра. 

Если необходимость в осмотре возникла при разбира
тельстве дела, суд выносит об этом определение и произ
водит осмотр с участием сторон (ст.13б УПК). 

В необходимых случаях в ходе осмотра дознаватель, сле
дователь или суд производит измерения, фотографирова
ние, киносъемку, видеозапись, составляет планы, схемы, 

чертежи, изготовляет слепки и оттиски следов. Для содей
ствия в этом к осмотру могут быть привлечены специалис
ты. 

Специалист при осмотре места происшествия консульти
рует следователя по тем или иным вопросам, возникающим 

при осмотре, а также оказывает техническую помощь при 

обнаружении и закреплении следов, изготовлении слепков и 
оттисков, фотографировании места происшествия, состав

лении планов и схем и Т.П. 

Следует обратить особое внимание на необходимость 
приглашения квалифицированных специалистов ДЛЯ прове
дения таких видов осмотра, как осмотр предметов с целью 

обнаружения тайников, осмотр документов в целях обнару-
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жения тайнописи, осмотр фотопленки и Т.п. В некоторых 
случаях участвующие в OCrv:OTPax специалисты помогают вы

явить скрытые ус,ройства, предназначенные для осущест

вления преступных намерений. 
Осмотр больших террOliТОРv.Й и помещений может произ

водиться несколькими дознавателями или следователями, 

причем действия каждого из них должны производиться с 
участием не менее двух ПОhЯТЫХ. 

Изымаемые с места происшествия предметы, документь; 
.., слеДt...1 упаковываются и опечатываются. Крупногабаритные 
предметы не изымаются и не опеча-;ывются,' но дознава

тель iIo,lИ следователь должен припять меры, обеспечи
вающиэ их сохранность (ст. 137 УПК). 

OCtw~OTP трупа. Наружный осмотр трупа на месте его об
наружения произв.:щит дознаватель или следователь с учас

тием г.онятых и врача специалиста 8 области судебной ме
дицины, а если его участие невозможно - иного врача. 

Одновременно с осмотром трупа осматриваются также 
обнаруженные при нем ЛИ"lные вещи, предметы, одежда и 
обувь. При необходимости в осмотре трупа может принять 
У"lастие не только врач, но и другие специалисты - фото
граф, r<риминалист, химик и Т.д. 

Осмотр трупа при эксгумации про изводится с соблюде
нием правил ЭКСГ'Jмации трупа. При ,lроведении опознания 
7рупа НЗ месте обriаружения соблюд~ются правила опозна
ния. 

Неопознанные трупы� подлежат обязательному дактило
скопированию. От трупа могут быть v.зъяты И другие образ
цы для исследовагlИЯ с соблюдением правил получения об
разцов для экспертного ис~ледован.l.Я (ст.188-191,193,197 
УПК). 

Захоронение неопознанного трупа допускается только с 
разрешения прокурора (ст.138 УПК). 

Осмотр местности и помещенv.Й. Дознаватель, следо
ватель и суд производят осмотр местности и помещений с 
соблюдением таких правил: при необходимости произвести 
осмотр в жилище гражданина или служебном помещении 
дознаватель или следователь выносит об этом постановле
ние, а суд - определение. С постано.3лением или определе
нием .с.олжно быть ознакомлено под роспись лицо, в жили
ще которого производится осмотр, VIbl1 представитель соот

ветствующего предприятия, учрежден,J\Я, организации. 
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При проведении осмотров на предприятиях, в учрежде
ниях, организациях обязательно присутствие представителя 
администрации, в воинских частях, штабах и учреждениях -
представителя командования, а в необходимых случаях -
материально ответственного лица. При осмотре помещений 
должны соблюдаться правила о выемке и обыске (ст.1 39 
УПК). 

Осмотр предметов и документов. Дознаватель, следо
ватель и суд осматривают предметы и документы .10 месту 
их обнаружения, а в дальнейшем, если для осмотра тре
буется продолжительное время или дополнительнь,е техни
ческие средства, - по месту производства дознания, пред

варительного следствия или судебного разбирательства. 
Осмотр может производится с применением технических 
средств, если это не влечет утрату или повреждеНО1е пред

мета либо документа (ст. 140 УПК). 
Иногда на месте производства следственного действия 

не представляется возможным тщательно осмотреть все 

изымаемые предметы. В таких случаях следователь или до

знаватель отмечает в протоколе следственного действия 
факт изъятия этих предметов и документов, в присутствии 

понятых упаковывает и опечатывает изъятые материалы и 

доставляет их на место производства следствия. Здесь 
изъятые предметы и документы распечатываются в при

сутствии понятых и подвергаются осмотру о чем состав

ляется отдельный протокол. 
О производстве осмотра составляется протокол в соот

ветствии с требованиями, указанными в СТ.141 УПК. Прото
кол осмотра является основным, обязательным средством 
фиксирующим факт производства этого следственного дей
ствия и всего того, что в ходе его у~тановлено. Отсутствие 
протокола лишает результат осмотра доказательственной 
силы, ибо протокол является процессуальным средством 
закреП!1ения доказательств, источником доказательств. В 
протоколе описываются все действия следователя, а равно 
все обнаруженное при осмотре в той последовательности 
как производился осмотр и в том виде, в каком обнару
женное наблюдалось в момент осмотра. 

Таким образом, протокол осмотра должен с предельной 
полнотой фиксировать все то, что обнаружено в ходе про
ведения этого следственного действия. Добиваясl. полноты 
протокола необходимо фиксировать все то, что может иметь 
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значение для дела, однако при этом не следует впадать в 

крайг,ость безгранично расширяя его детальным описанием 
объектов. 

В протоколе перечисляются все следы, предметы и до· 
кументы, обнаРУА<енные и изъятые г.ри осмотре. Владельцу 
изъятого имущеС'ева выдается соотв.этствующая справка или 
копия протокола. 

В протоколе, кроме того, должно быть указано: в какое 
время, при какой погоде и каком освещении производился 
осмотр; какие научно-технические средства были примене
ны и какие получены результаты; кто был привлечен для 
оказания содействия в производстве осмотра и в чем это 
содействие выразилось; какие предметы и документы опе
чатаны и какой печатью; куда направлены после осмотра 
труп и другие предметы, имеющие значение для дела. 

Если в осмотре участвовал специалист, в протоколе ука
зываются его фамилия, имя, отчество, место работы и 
ДОЛЖНОСТЬ. В протоколе должно быть отмечено, какие дей
ствия выполнил специалист, какими научно-техническими 

средствами он пользовался и какие результаты получил. 

К протоколу могут быть приложены фотографические 
снимки, планы, схемы, слепки и описки следов, о чем отме

чается в протоколе. 

Протокол после его составления прочитывается всем 
участвовавшим в производстве осмотра лицам, которые 

вправе требовать внесения в него своих замечаний по по
воду произведенных действий. О том, что это право им 
разъяснено, отмечается в протоколе. Все замечания подле
жат обязательному занесению в протокол. Протокол подпи
сывает следователь (дознаватель) и все другие лица, уча
ствовавшие в производстве осмотра. ' 

9.0свидетеnьстаование 

ОсвидетеЛЬСТБование представляет собой следственное 
действие, заключающееся в осмотре тела человека. Осно
вания для освидетельствования определены уголовно

процессуальным кодексом. 

Освидетельствование производится в случаях, когда не
обходимо: 1) обнаружить на теле человека свойства или 
признаки, имеюшие значение для дела, особые приметы, 
данные u его физическом развитии, пятна, царапины, сса-
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дины, кровоподтеки, если для этого не требуется производ
ство экспертизы; 2) выявить состояние алкогольно.о опья
нения, другие физиологические состояния путем примене
ния методов, не требующих производства экспертизы 
(ст.142 УПК). 

Освидетельствованию MOryт быть подвергнуты подозре
ваемый, обвиняемый, подсудимый и потерпевший. Освиде
тельствование свидетеля возможно только ДЛЯ проверки 

правильности его показаний (ст.143 УПК). 
По целевому назначению и по способу производства 

освидетельствование близко подходит к осмотру, но в тоже 
время между ними имеется существенное различv.е, обус
ловливающее самостоятельный характер освидетельствова
ния как следственного действия. Различие между этими 
действиями в основном состоит в том, что объектами осви
детельствования являются только живые лица, а объектами 
осмотра - только вещи. В ч.2 ст.135 УПК установлено, что 
осмотр тела человека производится по правилам освиде

тельствования или экспертизы. О производстве освидетель
ствования должно быть вынесено специальное постановле
ние или определение, являющееся обязательным для лиц, в 
отношении которых оно вынесено (ст.145 УПК). Лица, укло
няющееся от освидетельствования, могут быть подвергнуты 
приводу и освидетельствованию принудительно. 

Если имеется достаточно данных, что на теле подозре
ваемого, обвиняемого, подсудимого или потерпевшего есть 
следы преступления или другие признаки, имеющие значе

ние для дела или что он находится в необычном физиологи
ческом состоянии дознаватель или следователь выносит по

становление, а суд-определение о производстве освиде

тельствования (ст.144 УПК). В постан'овлении или определе
нии указывается кто и с какой целью будет производить 
освидетельствование; кого надлежит подвергнуть освиде

тельствованию; к кому и когда лицо должно прибыть для 
освидетельствования. 

Постановление или определение о производстве освиде
тельствования объявляется освидетельствуемому. Всем 
участникам освидетельствования должны быть разъяснены 
их права и обязанности. 

Освидетельствование производится следователем или 
дознавателем с участием понятых в тех случаях, когда это 

действие не сопровождается обнажением, а равно, когда 
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оно не связано с выявлением на теле царапин, ссадин, кро

воподтеков. В необходимых случаях освидетельствование 
этого вида может проводиться с участием врача или иного 

специалиста. 

В ТеХ случаях, когда это следственное действие сопро
вождается обнажением освидетельствуемого лица, выявле
нием на теле цараilИН, ссадин, кровоподтеков, то непосред

ственный осмотр тела человека про;,-tзводит врач или иной 
специалист-медик (ст.146, 88, 352 ·УПК). Следователь не 
присутствует при освидетельствовании лица другого пола, 

если оно сопровождается обнажением этого лица. 
Однако и в этом случае именно следователь производит 

освидетельствование как следственное действие. Хотя он 
сам и не осматривает освидетельствуемого, он производит 

все другие действия (приглашает врача и дает ему необхо
димые указания, разъясняет всем участвующим лицам их 

права и обязанности, составляет и подписывает протокол и 
т.д.). При освидетельствовании недопустимы какие-либо 
ДеЙСТВИЯ, которые могут унизить достоинство или создать 
опасность для здоровья освидетельствуемого лица. 

8 результате освидетельствования могут быть обнаруже· 
ны следы, пятна крови и химические вещества, царапины, 

другие телесные повреждения, шрамы, татуировки, дефекты 
телос.-южения, родимые пятна и Т.П., специфические приз
наки (особеННОСТiII), посредством которых может быть уста
новлена причастность лица к расследуемому преступлению. 

О производстве освидетельствования составляется про
токол (ст.147 УПК), а суд фиксирует ход и результаты осви
детельствования а протоколе судебного заседания. 8 про
токоле должны быть описаны все действия лица, произво
дившего освидетельствование, и все следы, свойства. приз
наки, обнаруженные при освидетельствовании. 

Если освидетельствование производилось врачом илlt: 
иным специалистом, то он составляет и подписывает прото

кол, который после подписания его также освидетельство
ванным и понятыми, представляется соответственно дозна

вателю, следователю или суду. 

10. Эксгумация трупа 

Иногда при некачественном проведении экспертного ис
следования или вновь открывшихея обстоятельств возникает 
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~1еобхоДимuсть провести эксгумаЦ!/IЮ ТjJупа. С целью извле
'i8НИЯ TpY:la из места захоронения ДЛЯ осмотра, опознания, 
10лучения образцов для исследования или экспертизы до
знаватель или следователь выносит об этом постановление, 
саtiкционируемое прокурором. Суд может поручит проведе
ние эксгумации органам дознания или следователю, о чем 

выносится определение (ст.148 УПК). 
Если эксгумация производится ДЛЯ последующей экспер

тизы трупа, то выносится постановление или оп!')еделение о 

производстве экспертизы. При этом труп направляется в 
экспертно~ учреждение или экспертиза производится на 

месте захоронения. 

Осмотр, опознание трупа и получение образцов для экс
пертного исследования производится по правилам, регла

ментирующим производство соответствующих слеДСТiЗенных 

действий. 
Об эксгумации трупа дознаватель или следователь со

ставляет протокол, а суд излагает ход и результаты эксгу

мации в протоколе судебного заседания (ст.151 УПК). К 
протоколу могут быть приложены фотографии, киносъемка и 
видеозапись могилы, гроба, трупа. 

Если после эксгумации трупа производились его Or.MOTP, 
опознание или получение образцов для экспертного иссле
дования, то об этv.х следственных действиях составляется 
протокол. 

Эксгумация трупа, осуществляется дознавателем, следо
вателем или судом, обязательно согласовывается с органа
ми здравоохранения и проводится в присутствии представи

теля места захоронения. Если эксгумация производится в 
ходе дознания или предварительного следствия, то обяза
тельно участие понятых. Суд ПРОИЗВОДIl1Т эксгумацию с учас
тием сторон (ст.149 УПК). 

В эксгумации трупа участвует также враЧ-СГlециалист в 
области судебной медицины, а если это необходимо, то и 
другие специалисты. Если назначена экспертиза, то участие 
эксперта - судебного медика в производстве эксгумации 
обязательно. 

В необходимых случаях допускается привлечение к про
изводству эксгумации трупа подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого, а также лиц, могущих опознать труп. 

Захоронение трупа после эксгумации и последующих 
I1роцессуальных действий производится в присутстви..-J лица, 
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по постановлению или определению которого труп был экс
гумирован. О захоронении трупа составляется протокол 
(ст.152 УПК). . 

11. Эксперим,:;нт 

Экспериментом ЯВ.lяется следстаенное действие, со
стоящее в прове~ении опытов и испытаний в специально 
создаhНЫХ условиях, максимально приближенных к рассле
дуемому событию, с целью установления фактических дан
ных, имеющих значение для дела. 

Основания и порядок производства эксперимента регла
ментируется статьями 153-156 УПК. 

Цель эксперимента - проверка показаний свидетелей, 
'потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, 
других доказательств, а также возникших по делу версий 
г.утем З0спроизведения определенны" действий, обстановки 
и обстоятельств Viсследуемого события и производства не
обходимых опытов, например, способа проникновения в по
мещение, возможность визуального hаблюдения каких-либо 
событий в конкретных условиях освещенности, расстояния, 
состояния органов зрения того лица, показания которого 

проверяются. С помощью эксперимента может быть прове
рена слышимость в конкретных условиях тех событий, дей
ствий, разговора, .:. которых дает показания допрашиваемое 
лицо. 

Целью эксперимента может служить проверка возникших 
у следователя (дознавателя) предположений, версий по 
расследуемому делу. С помощью эксперимента можно про
верить возможность преодрления определенного расстоя

ния за конкретное время, проверить механизм совершения 

тех или иных действий, саму возможность существования 
тех или иных явлений. 

Содержанием эксперимента являются опытные, прове
рочные действия самого следователя (дознавателя), наблю
даемые понятыми и другими участниками следственного 

действия. Эксперимент служит и для получения новых фак
тических данных по делу и для прозерки уже имеющихся 

доказательств. 

Однако, доказательственное значение эксперимент будет 
иметь лишь при условии точного воспроизведения или во 

всяком случае, максимального приближения всех обстоя-
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тельств к расследуемому событию. Гарантией, обеспечи
вающей закономерность, а не случайность результатов опы
тов будет являться ~;eOAIiOKp:lTHOCTb их проведения. На до
казательственное З.;ачение эксперимента влияет также 

улучшение и ухудшение условий его ПРОИЗЗ0дства. Доказа
тельствеhное значег.ие эксперимента включает в себя как 
положительные итоги проведенного опыта (возможность со
вершения тех или иnых действий), так и ОТ;:>ИL,ательные ре
зультаты, невозможность гlаБJlюдать в конкретных условиях 
рг.сследуемое собы.ие или слышать разговор каких-либо 
лиц и Т.д. 

До проведения опытных действий должна быть воспроиз
ведена сбстановка исследуемого события в точном соот
ветствии с проверяемыми ПОl<азаниями или версиями. Для 
э-;ого подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, потер
певшему, свидетелю может быть предложено, каждому в 
отдельности, воспроизвести обстановку и обстоятельства 
события, участником или очевидцем которого он был. Вслед 
за тем дознаватель, следователь или суд производит необ
ходимые опытные действия, для чего могут быть применены 
измерение, фотографирование, киносъемка, звукозапись, 
Вv1деозаmIСЬ, составление планов, схем и Ljертежей, изго
товление экспериментальных слепков и оттисков следов 

(ст.155 УПК). 
Самостоятельного доказательственного значения эти ма

териалы не имеют и являются лишь дополнительными 

средствами фиксации, иллюстрирующими сведения, содер
жащиеся в протоколе эксперимента. 

Дознаватель или следователь производит эксперимент с 
участием понятых, суд - С участием сторон. 

К участию в эксперименте могут быть привлечены спе
циалист и эксперт, а также лица, производящие опытные 

действия. При этом к участию в эксперименте привлекаются 
также лица, показания которых подлежат проверке. Свиде
тели и потерпевшие должны быть предупреждены об ответ
ственности за отказ от дачи показаний v1 за дачу заведомо 
ложных показаниЙ. Участникам эксперимента разъясняются 
его цели и порядок проведения (ст.155 УПК). 

Если в эксперименте участвует подозреваемый, обви
няемый, то в нем может принимать участие защитник (ст.53 
УПК). Защитник вправе делать письменные замечания по 
поводу производствз следственного действия, задавать во-
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просы подозреваемым, обвиняемым, свидетелям, экспер
там, специалистам. 

Подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, потер
певшему, свидетелю, специалисту, эксперту могут быть за
даны вопросы, связанные с экспериментом. С разрешения 
суда вопросы лицам, участвующим в эксперименте, могут 

быть заданы сторонами. Все, кто участвуют в эксперименте, 
вправе обращать внимание дознавателя, следователя и су
да на все, что, по их мнению, может способствовать выяс
нению обстоятельств дела, требовать уточнения условий 
эксперимента и повторения опытных действий. Лицо, чьи 
показания проверяются, может требовать дополнител~ного 
его допроса в связи с экспериментом. (ст.155 УПК). 
О производстве эксперимента дознаватель, следователь 

выносит постановление, а суд-определение. Если экспери
мент может повлечь причинение имущественного вреда 

гражданам, предприятиям, учреждениям, организациям, из
менение режима производства, графика движения тран
спортных средств и другие неблагоприятные последствия, 
постановление дознавателя, следователя должно быть 
санкционировано прокурором (ст.154 УПК). 

Производство эксперимента не допускается, если он на
рушает общественный порядок или нормы нравственности. 

Эксперимент, производимый экспертом, является со
ставной частью судебной экспертизы. 
О производстве эксперимента составляется протокол 

(ст.156 УПК). Особенно подробно в протоколе должны быть 
изложены условия, ход и результаты произведенного экспе

римента. 

Протокол подписывается всеми участниками ЭТ9ГО дей
ствия. В необходимых случаях могут быть применены и та
кие способы закрепления результатов эксперимента, как 
измерение, фотографирование, киносъемка, составление 
планов и схем, о чем должна быть сделана соответствующая 
запись в протоколе. 

В протоколе должно быть, кроме того, указано: с какой 
целью, когда, где и в каких условиях производился экспе

римент, в чем конкретно выразилось воспроизведение об
становки и обстоятельств события; какие опытные действия, 
в какой последовательности, кем и сколько раз проводи
лись; какие получены результаты (ст.156 УПК). 
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12. Выемка и обыск 

Выемка и обыск являются самостоятельными следствен
ными действиями, хотя цели и процессуальные условия их 
производства имеют между собой много общего. 

Выемка производится в случаях, когда у физического или 
юридического лица необходимо изъять определенные 
предметы и документы, имеющие значение для уголовного 

дела, если точно известно, где и у кого VlMeHHo они находят
ся и при этом нет необходимости их отыскивать (СТ. 157 
УПК). Указанные предметы и документы могут быть выданы 
добровольно или изъяты принудительно. Однако изъятие не 
может быть произведено, если для этого требуется прину
дительное обследование жилых или нежилых помещений, в 
которых хранятся объекты, подлежащие изъятию. В таких 
случаях производится обыск. 

Употребленное в процессуальном законе выражение 
"предметы и документы, имеющие значение для дела", не 
может толковаться узко. Объектами выемки, кроме предме
тов и документов, могущих служить вещественными доказа

тельствами, могут явиться документы, имеющие Зl'lачение 

для розыска скрывшегося обвиняемого (фотографии, пись
ма и т.д.), предметы, используемые в качестве образцов 
для сравнительного исследования (например, образцы тка
ни). Изъятие предметов и документов происходит не только 
при выемке, но и при производстве обысков и осмотров. 
Однако изъятие в последних случаях является не самостоя
тельным следственным действием, а составной частью 
(элементом) обыска или осмотра. 

Существенное отличие имеет при этом характер той ин
формации, которой располагает следuватель. При выемке 
изымаются объекты, в отношении которых следователю из
вестно у кого и где они хранятся, какими индивидуальными 

признаками обладают. При обыске точное местонахождение 
отыскиваемых объектов следователю неизвестно. Не всегда 
он располагает и сведениями относительно индивидуальных 

признаков, присущих этим объектам, при осмотре места 
происшествия, следователь вообще НР. располагает предва
рительной информацией. Он не знает, где и что будет обна
ружено, поэтому решение об изъятии тех или иных объектов 
принимается им в процессе осмотра. Процессуальным 
основанием для производства выемки является мотивиро-
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ванное постановление, выносимое следователем. Фактиче
ское основание состоит из тех сведений об объектах выем
ки, какие содержатся в fy1aT(. )иалах дела. Вынесенное сле
дователем постановление о .,.~,оизводстве выемки в санкции 

прокурора не нуждается. v.сключение СОСП.вляет выемка 
документов или предметов, которые составляют государ

ственные секреты (ст.89 УПК). 
Сущность обыска как самостоятельного следственного 

действия, состоит в ПРИНУ,G,iIIтельном обследовании поме
щений и иных мест, а при личном обыске - обследовании 
тела человека и носимой им одежды. Обыск может произ
ВОДИТЬСЯ и для обнаружения разыскизаемых лиц, а также 
трупа (ст.158 УПК). 

Целью обысков являются: 
а) отыскание и изъятие предметов и документов, могущих 

иметь значение вещественных доказательств по делу; 

б) отыскание и задержание лиц, подозреваемых или об
виняемых в совершении преступления; 

в) отыскание и изъятие с места их обнаружения сокрытых 
трупов или частей их; 

г) отыскание и изъятие имущества и ценностей, добытых 
преступным путем или подлежащих аресту, обеспечение 
возмещения ущерба, причиненного преступлением, и воз
можной конфискации имущества по приговору суда. 

Характерной особенностью обыска является отсутствие у 
органа дознания или следователя точных сведений о место
нахождении отыскиваемых предметов, документов и лиц. 

Однако это не означает возможности производства безос
новательных обысков. Они могут производиться следовате
лем лишь при условии, если имеются достаточные основа

ния полагать, что в помещении или ином месте либо у како
го-либо лица находятся предметы, документы, разыскивае
мые лица или труп (ст.158 УПК). 

Конституция Республики Узбекистан устанавливает, что 
никто не вправе войти в жилище, производить обыск иначе 
как в случае и порядке, предусмотренных законом (ст.27). 

Порядок производства обыска ОПiJеделяется уголовно
процессуальным законом. 

Процессуальным основанием для П,JОv1зводства обыска, 
как и ДЛЯ выемки, является постановление дознавателя или 

следователя либо определение суда. 8 постановление или 
определении о производстве выемки или обыска должнCI 
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быть указано, где и у кого необходимо производить выемку 
или обыск, какие предметы или документы, подлежат обна
ружению и изъятию (ст.159 УПК). Фактическим основанием 
служат установленные в процессе расследования ,с.анные, 

позволяющие предположить о нахождении в определенном 

помещении или у определенного лица объектов, состав
ляющих цель обыска. Указанные данные должны быть уста
новлены процессуаЛЬН"'lМ путем, подвергнуты проверке и 

отражены в материалах дела. 

Постановление о производстве обыска или определение 
суда должно быть мотивированнь.м, Т.е. содержать указание 
на фактическое основание, обусловившее решение о произ
водстве данного обыска. Кроме того, постаНОlJление ,,:,олжно 
быть санкционировано прокурором. Лишь в случаях, не тер
пящих отлагательства, обыск может быть произведгн без 
санкции прокурора, но с последующим сообщением ему 8 

течение двадцати четырех часов о произведенном обыске 
(ст.161 УПК). 

Уголовно-процессуальное законодательство не ограничи
вает круг лиц, у которых может производиться обыск. Это 
MOrjT быть обвиняемые и подозреваемые. Но это могут 
быть и любые другие лица, в том числе l1 являющиеся 
участниками процесса, у которых могут находиться имею

щие значение для дела предметы и документы. 

Объектами обыска могут быть жилые и служебные поме
щения, а также каюты, купе, средства авто- и авиатранспор

та и т.п. Объектами обыска могут быть и участки местности, 
дачные садовые участки и т.п., если они принадлежат, за

креплены или находятся во владении у конкретных лиц. 

В производстве выемки или обыска участвуют понятые, а 
в необходимых случаях также специаш~ст и переводчик. При 
этом должно быть обеспечено присутствие лица, у которого 
производится выемка или обыск, либо хотя бы OAhOrO из 
совершеннолетних членов его семьи. Если их присутствие 
обеспечить невозможно, то приглашается представитель 
соответствующего хокимията или органа самоуправления 

граждан. 

Выемка и обыск в помещениях, занятых предприятиями, 
учреждениями и организациями, воинскими частями, произ

водятся в присутствии их представителей. 
Обыскиваемым, понятым, специалистам, представителям 

предприятий. учреждений, организаций, воинских частей до 
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начала обыска или выемки должно быть разъяснено их пра
во присутствовать при всех действиях дознавателя или сле
доват.ел~ и делать заявления по поводу этих действий. Та
кие заявлэния по,r..лежат за~есению в протокол (ст.160 УПК). 

Выемка и обыск являются принудитеЛЬh.:>IМИ следствен
ными де;;ствиями, г.роизводство которых Нtизбежно связа
но с изаестным стеснением для лиц, у которых они произ

водятся. В целях З0ЗМОЖНОГО уменьшения причиняемых 
стеснений, ПРОЦt:;ссуальный закон строго регламентирует 
порядок производства указанных следственных действий 
(ст.161 УПК). Выемки и обыс.<:и по об~ему правилу произ
водятся 8 дневное время. Лишь в случаях, не терпящих от
лагатеJiЬС7ва, производство их допускается в ночное время. 

Вскрытие запертых помещений и хранилищ во время произ
водства обыска допускается только в С./,учаях, когда владе
лец отказывается открыть их добровольно. При этом закон 
обязывает следователя избегать таких повреждений, кото
рые не вызываются необходимостью. 

Если при выемке или обыске выявляются обстоятельства 
интимной жизни ЛИЦ, у которых данные следственные дей
ствия производятся, или У других лиц, следователь обязан 
принять меры к тому, чтобы сведения о них не подвергались 
оглашению. 

Приступая к производству выемки v:ли обыска, следова
тель обязан предъявить вынесенное им по этому поводу по
становление. После этого при выемке предлагается добро
вольно выдать предметы и документы, подлежащи~ изъя

тию. При отказе от выполнения сделанного предложения 
выемка производится принудительно. А если предметы и 

документы не обнаружены в указанном месте, то произво
дится обыск (ч.5 СТ.161 УПК) .. Аналогичное предложение о 
добровольной выдаче отыскиваемых предметов делается и 
перед тем как начать обыск. При выполнении данного пред
ложения следователь вправе не производить дальнейших 
поисков. Однако принимая такое решение необходимо 
иметь твердую уверенность в том, что нет оснований опа
саться сокрытия других предметов или документов, имею

щих значение для данного дела. Если подобные опасения не 
исключены, обыск должен быть продолжен (ст.161 УПК). 

При наличии достаточных оснований предполагать, что 
предметы и документы, имеющие значение для уголовного 

дела, могут быть обнаружены в одежде лица, в находящихся 
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при нем вещах или на его теле, дознаватель или следова

тель могут произвести личный обыск и выемку (ст.162 УПК). 
Личные обыск и выемка производится по правилам, ука

занным в СТ.157-161 УП:<. Однако в следующих случаях лич
ные обыск и выемка могут быть произведены без вынесения 
о том отдельного постановления или определения: 

1) при задержании подозреваемого работником милиции, 
выполняющим функции по охране общественного порядка, 
если есть достаточные основания полагать, что задержи

ваемый имеет при себе оружие или намеревается освобо
диться от доказательств, изобличающих его в совершении 
преступления (ст.224 УПК); 

2) при составлении прокола задержания после доставле
ния подозреваемого в милицию или иной правоохранитель
ный орган в соответствии со СТ.225 УПК; 

3) при применении к обвиняемому меры пресечения в 
виде содержания под стражей, если есть достаточные осно
вания полагать, что он имеет при себе оружие, а также 
предметы, хранение которых запрещено, равно как предме

ты и документы имеющие значения для дела; 

4) при наличии достаточных оснований полагать, что ли
цо, находящееся в помещении или ином месте, в котором 

производится выемка или обыск, скрывает при себе пред
меты или документы подлежащие изъятию в соответствии с 

постановлением или определением о производстве выемки 

или обыска. 
Личный обыск и выемка предметов и документов могут 

производиться дознавателем или следователем с участием 

специалиста и понятых одного пола с обыскиваемым (ст. 
162 УПК). 

Выемка или обыск в помещениях, занимаемых диплома
тическими представительствами и их сотрудниками, поль

зующимися дипломатическим иммунитетом, а также члена

ми их семей, могут производиться лишь по просьбе или с 
согласия главы дипломатического представительства - при 

выемке или обыске на территории представительства, по 
просьбе или с согласия сотрудников дипломатического 
представительства или совершеннолетних членов их семей 
- при производстве выемки или обыска в жилищах и других 
занимаемых ими помещениях. Указанные преимущества 
представляются также неакредитованным в Республике Уз
бекистан иностранным представителям, пользующимся ди-
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пломатическим иммунитетом, и членам их семей (ст. 165 
УПК). 

При соблюдении всех вышеуказанных условий допуска
ются личные обыск и выемка у лица, обnадающего дипло
матическим иммунитетом, и членов его семьи. 

Согласие дипломатического представv.теля или' членов 
его семьи на производство выемки или обыска испраши
вается через Министерстr:ю иностраi1НЫХ дел Республики 
Узбекистан (ст.165 УПК). 

При производстве обыска или выемки в помещениях, за
нимаемых дипломатическими представительствами и пред

ставителями, пользующимися ,,:..ипломатическим иммуните

том, а также членами их семей, обязательно присутствие 
прокурора и представителя Министерства иностранных дел 
Республики Узбекистан (ст.165 УПК). 

Два вида выемки имеют свои особенности: 
а) выемка почтово-телеграфных отправлений (ст.167 

УПК); 
б) выемка документов, содержащих сведения, являю

ЩV1еся государственными секретами. Постановление следо
вателя о наложении ареста на отправления и выемка их в 

почтово-телеграфных учреждениях требует санкции проку
рора (ст.89 УПК). 

При наличии достаточных оснований полагать, что почто
во-телеграфные отправления подозрезаемого, обвиняемого, 
подсудимого другим лицам или других лиц - подозре

ваемому, обвиняемому, подсудимому содержат сведения 
или документы, предметы, имеющие значение для дела до

знаватель, следователь, суд вправе наложить арест на все 

почтово-телеграфные отправления указанных лиц или на 
некоторые из них. К Ta~M отправлениям относятся: письма' 
всех видов, телеграммы, радиограммы, бандероли, посыл
ки, почтовые контейнеры (ст.166 УПК). 
Об аресте почтово-телеграфных отправлений дознава

тель и следователь выносит постановление, санкционируе

мое прокурором, а суд-определение. Данное постановление 
или определение направляется соответствующему учрежде

нию связи, для которого оно обязательно. Неисполнение 
или разглашение этого документа влечет установленную за

коном ответственность. 

Начальник учреждения связи задерживает корреспонден
цию и другие отправления, указанныг в постановлении до-
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знавателя, следователя или определении, и немедленно со

общает им об этом. 
Задержанные почтово-телеграфные отправления подле

жат осмотру, а в соответствующих случаях - изъятию. О 
каждом случае осмотра задержанной корреспонденции со
ставляется протокол (ст.167 УПК). 

Осмотр и изъятие задержанных отправлений производит
ся в присутствии понятых, как правило, из числа работников 
данного почтово-телеграфного учреждения. Выемка доку
ментов, содержащих сведения, содержащие государствен

ные секреты, также может производиться лишь с санкции 

прокурора. Порядок выемки в таких случаях согласовывает
ся с руководителем соответствующего учреждения. В ка
честве понятых могут участвовать лишь лица, допущенные к 

ознакомлению с такого рода сведениями. 

Проверке может быть подвергнута корреспонденция, по
ступающая на имя определенного лица либо исходящая от 
него. Технически более простым является задержание по
ступающей корреспонденции, так как все отправления со
средотачиваются в местном отделении связи. 

Нужно помнить также о возможности получения коррес
понденции до востребования в любом другом отделении 
связи. 

В постановлении или определении о наложении ареста и 
выемке корреспонденции помимо обычных реквизитов ука
зывается, какая именно корреспонденция, на чье имя, в чей 
адрес либо исходящая от каких лиц подлежит задержанию и 
изъятию, на какое учреждение связи возлагается обязан
ность ее задержания, кому поручается ее выемка, по какому 

адресу и телефону необходимо сообщать о ее поступлении 
(ст.166 УПК). 

Производя проверку и осмотр задержанной корреспон
денции, надлежит вскрывать упаковку так, чтобы не оставить 
видимых следов этой операции, и, если содержание ее не 
представляет интереса для дела, корреспонденция вручает

ся по назначению. В противном случае корреспонденция 
приобщается к делу. 
О каждом случае осмотра задержанной корреспонденции 

составляется протокол, в котором должно быть указано, ка
кие именно корреспонденции подвергались осмотру, что 

изъято и что должно быть доставлено адресату или времен
но задержано, с какой корреспонденции сняты копии. Про-
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токол составляется с соблюдением СТ.90-92 УПК (ст.167 
УПК). 

Арест корреспонденции отменяется когда отпадает необ
хо,,:;,имость в применении этой меры. 

Арест ~олжен бlЛЬ отменен на пре,r,варительном 
СГоi:ЩСТВИ .. при ПР~КР<:'...J.i.ении уголовного дела, 3 в суде пер

BOVi ИНСТ&iiЦИИ - при вынесении определения о прекраще
ниv1 дела Лv1бо по 13ступлении приговора в законную силу 
(ст.168 УГЖ). 

Основ:-,.)с средство фиксации обыска и выемки - прото
кол. Он должен отражать ход и результаты следственного 
действия. В нем отме'tается, .,то выдано добровольно, что и 
где обнаружено, как найденное хранилось. Способ хране
ния, наr,ичие тайников также могут иметь доказательствен
ное значение. Изъятые предметы ОПИСЬiваются в пределах, 
поззоляющих индизидуализировать ;IIX, зафиксировать 
признакv1 и особенности, которые со временем могут быть 
утрачены. С этой целью описываются внешний вид, рекви
зиты и содержание документов, указываются наимеН:Jвание, 

количеспю, вес, объем, размеры предмгтоз, их состояние, 
имеющиеся дефекты, состояние упаковк;,'I, маркировки и то
варные знаки, номера, клейма, помарки и иные индивиду
алL:.ные IlРv1знаки. 

описы3яя изымаемые предметы, не следует указывать в 
протоколе сомнительные признаки, например, из какого ме

талла сделано кольцо. Нужно отметить лишь его цвет, раз
меры и пробные знаки, а чтобы избежать споров о подмене, 
такие предметы опе.,атываются и заверяются на навесном 

ярлыке псДписями присутствующих так, чтобы они не могли 
быть заМс)liены без повреждения печати и подписей. 

При большом количестве одноnодных предметов может 
быть составлена опись, прилагаемая к г.роТоколу обыска. В 
заключении указывается, что именно изъято, а что передано 

на хранение и кому, заносятся жалобы и заявления присут
ствующих. Копия протокола вручается обыскиваемому или 
лицу, у которого производится выемка. К протоколу прила
гаются рисунки и иные графические изображения, а также 
ИЗГОТОВЛGt1ные В ходе обыска или выемки фотоснимки, яв
ляющиеся дополнительным средством фиксации (ст.163-164 
УПК). 

231 



13. Прослуwиван"е переговоров, ведущ"хся с те
лефонов и других переговорных устройств 

Жизнь диктует необходимость усиления борьбы с пре
ступностью, приобретающей все более организованные 
формы, а с другой стороны, общество требует неукосни
тельного соблюдения прав и законных интересов граждан. 
Но вопрос, думается, состоит не в том, допустимо ли про
ведение негласного прослушивания по уголовным делам. 

Проблема в том, чтобы поставить эту деятельность под 
строгий контроль закона, перенести акцент в применении 
ПРОСJ1ушивания из сферы оперативной, регулируемой лишь 
ведомственными нормативными актами, в сферу процессу
альную, где проведение подобных мероприятий при рас
следовании преступления строго ограничено и подкон

трольно. 

целью включения в систему следственных действий про
слушивания переговоров является стремление законодателя 

совместить интересы публичного расследования с необхо
димостью строгого соблюдения права граждан на тайну те
лефонных разговоров, закрепленного СТ. 27 Конституции 
Республики Узбекистан. 

Прежде всего, в соответствии со СТ. 169 УПК допускается 
не всякое прослушивание, а лишь «переговоров, ведущихся 

с телефонов и других переговорных УСТРОЙСТВ». 
Чрезвычайно существенно и ограничение категории лиц, 

переговоры которых могут быть прослушаны. Таковыми яв
ляются только подозреваемые, обвиняемые и подсудимые 
(ст.ПО УПК). Но и в данном случае прослушивание перего
воров может производиться лишь по возбужденным уголов
ным делам по постановлению дознавателя или следователя, 

с предварительно полученной санкции прокурора либо по 
определению суда при наличии достаточных оснований по
лагать, что в результате прослушивания будут получены 
сведения, имеющие существенное значение для дела. 

Надо полагать, что оценка предполагаемой эффектив
ности намеченного прослушивания делается на основе со

вокупности собранных доказательств органами дознания 
или следователем, судом, вынесшим соответствующее по

становление (определение), а также прокурором. осу
ществляющим надзор за соблюдением законности при рас
следовании преступлениЙ. 
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При наличии угрозы совершения насилия, вымогатель
ства или других противоправных действий в отношении по
терпевшего, свидетеля, а равно в отношении их родных и 

близких по заявлению этих лиц либс с их письменного со
гласия и с саНК~АИ прокурора или по определению суда 

может производиться прослушиванv.е переговоров, веду

щихся с их телефОмОВ или других перэгосорных устроЙсtв. 
В этих случаях, не терпящих отлаГательства, дознаватель, 

слеДО[З~lТель впразе напраiЗИТЬ органам службы националь
ной безопасности постановление о провгдении ПРОСЛУlliИ
вания без санкцv.и прокурора с последующим его немед
ленным письменным уведомлением. Не санкционированное 
прокурором постановление о прослушивании пере говоров 

имеет законную С"iЛУ в течение одних суток (ст.170 УПК). 
Целями прослушивания телефонных и иных переговоров 

является: выявление всех лиц, учаС7ВУЮЩИХ в совершении 

преступления; установление места, где скрываются или 

продолжают преступную деятельность разыскиваемые пре

ступt-:v.ки; обнаружение орудий преступления, похищенных 
ценностей и других важных вещественных доказательств; 
предупреждение и пресечение новых готовящихся преступ

лений. 
Законодатель не ограничил возможность применения те

лефОнного прослушивания KOhkpeT,-I",IМ перечнем преступ
лений. 'Однако не стоит пренебрегать опытом зарубежных 
стран i3 области производства прослушивания, в которых как 
правило данное следственное дейстзие производится лишь 
при совершении тяжкого преступления (например в Дании). 

Санкция прокурора, либо определение суда необходимы 
и для прослушивuния переговоров, ведущихся с телефонов 
и других переговорных устройств, принадлежащих потер
певшим или свидетелям либо их роДnым и близким. Но для 
этого нужны еще два установленных 8 законе условия: офи
циальное заявление перечисленных выше лиц либо их 
письменное соглuсие на телефонное прослушивание; нали
чие угрозы совершения противоправных действия. Реаль
ность угрозы подлежит оценке лицами принимающими ре

шение о прослуwивании. Предельный срок прослушивания 
согласnо ч.4 СТ.170 УПК не может i1jJеВоlшать шести меся
цев. 

Постановление или определение о прослушивании пере
говоров, ведущихся с телефонов и других переговорных 

2ЗЗ 



устройств, в котором определяется характер и объем про
слушиваемой информации, а также форма фиксации хода и 
результатов прослушивания переговоров, направляется для 

исполнения органам службы национальной безопасности. 
При прослушивании переговоров, ведущихся с телефонов и 
других переговорных устройств, должна применяться звуко
запись. Магнитная лента с фонограммами переГОВОРО6 под
лежит приобщению к протоколу следственного действия. 

Прослушивание Оформляется протоколом. Лицо, г.рово
дившее прослушивание и звукозапись, вносит в протокол 

краткое изложение содержание фонограммы переговоров, 

имеющих отношение к делу. Фонограмма опечатывается и 
приобщается к протоколу, а ее часть, не имеющая отноше
ния к делу, уничтожается после вступления приговора в за

конную силу. 

В протоколе прослушивания и звукозаписи также отра
жаются номера абонентов, время и место прослушивания и 
звукозаписи, вид и модель использования технических 

средств, сведения о лицах, которые их осуществляли, а 

также иные сведение, могущие иметь значение для дела 

(ст.171 УПК). 
Кроме того, целесообразно уточнить, что следует пони

мать под «другими» переговорными устройствами. 
Уголовно-процессуальный кодекс не имеет в виду пере

говоры с помощью радиопередающих устройств, поскольку 
разрешение на их прослушивание лишено смысла. Дело в 
том, что личные тайны, доведенные эфиру, не охраняются 
законом. Государство не может обеспечить гражданину тай
ну радиосообщений в отличии от переговоров, ведущихся 
по телефону. 

Необходимо подчеркнуть еще одно немаловажное об
стоятельство. Практическая целесообразностl" и эффектив
ность следственного действия находится в прямой зависи
мости от наличия надежных научно-обоснованных эксперт
ных методик идентификации человека по голосу, записан
ному на фонограмме. Без этого достоверное установление 
авторства, а следовательно и использование звукозаписи в 

качестве источника судебных доказательств в ряде случаев 
просто невозможно. 
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14. Экспертиза 

При рзсследован.IIИ и судебном разбирательстве уголов
ных дел встречаютс~ вопросы, для разрешения которых не

оБХОДИМ.:.1 спеLiиальные ПОЗНаНИЯ в науке, тгхнике, искусст-
! ве или рамесле. На,lИ'1ие таких знаний у дознавателя, сле-
• ДоватеЛ>i, прокурора, судьи, спеЦИaI;ИСТОВ, поняiы�x не 

осзобо;..<,цает от необходимости назначить зо<спертизу. 
Вопросы, поставленные перед экспертом, и его заключе

hие не ,.:..олжны выходить за пределы специальных знаний 
экспеРТа. 

Не допускается замена экспертизы исследованиями, 
проводимыми вне установленного УПК порядка. Заключения 
BeAOMCTJeHHbIX инспекций, ar<ТЫ ревизий, консультации спе
ЦlllалИС.ОD не исключают необходимости проведения экс-
'пе;JТИЗЫ (ст.172 УПК). 

ПРОИЗЗ0ДСТВО экспертизы является сложным следствен
ным действием, которое можно назначить и до возбуждения 
уголовного дела (ст. 180, 329 УПК). Оно включает в себя 
следующие процессуальные действия: назначение экспер
тизы (Вbiнесение постановления, или определения о назна
чении экспертизы); ознакомление обвиняемого с поста
новлением о назначении экспертизы и разъяснение ему его 

прав при назначении и производстве экспертизы; получение 

образцов для сравнительного исследования; направление 
постановления о наSгiачении экспертизы и материалов, не

оБХОДИМLIХ для i1роизводства экспертизы, в экспертное уч
реждение; вызов эксперта (если экспертиза производится 
вnе экспгртного учреждения), разъяснения ему его прав и 
обязанностей и ответственности; предъявления обвиняе
мому заключения эксперта; допрос эксперта (в случае необ
ходимости); назначение дополнительной, повторной, комис
сионной v1 комплексной экспертизы. 

Дознаватель, следователь, признав необходимым произ
водство экспертизы, составляет об этом соответствуюuцее 
постановление, а суд-определение. В нем должны быть ука
заны: мотивы, послужившие основанием для назначения 

экспертизы; BeuцecTBeHHыe доказательства или другие объ
екты, направляемые на экспертизу, с указанием, где, когда 

и при каких обстоятельствах они обнаружены и изъяты, а 
при проведении экспертизы по материалам дела - сведе

ния, на которых должны основываться B.,IBOAbI эксперта; во-
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просы. поставленные перед экспертом; наименование экс

пертного учреждения или фамилия лица. которому поручена 
экспертиза (ст.180 УПК). 

Составив постановление о назначении экспертизы. сле
дователь знакомит с ним оБВИНllемого и разъясняет ему 
права при назначении и производстве экспертизы. 

При назначении и производстве экспертизы подозревае
мый. обвиняемый. подсудимый имеет право: 

1) до проведения экспертизы знакомиться с постановле
нием или определением о ее назначении и требовать разъ
яснения принадлежащих ему прав. о чем составляется про

токол или делается запись в протоколе судебного заседа
ния; 

2) заявить отвод эксперту; 
3) просить назначения эксперта из числа указанных им 

лиц; 

4) поставить перед экспертом дополнительные вопросы 
для получения по ним заключения. представить дополни

тельные материалы; 

5) присутствовать с разрешения дознавателя. слеДGзате
ля. суда при производстве экспертизы. требовать от экс
перта разъяснения сущности примененных им методов ис

следования и получения результатов. давать пояснения экс

перту; 

6) знакомиться с заключением эксперта и заявить хода
тайство о производстве дополнительной или повторной экс
пертизы. 

Перечисленными правами пользуется также лицо. в от
ношении которого ведется производство по применению 

принудительных мер медицинского характера. если это по

зволяет его психическое состояние (ст.179 УПК). 
Если обвиняемый при ознакомлении с постановлением о 

назначении экспертизы заявит какие-либо ходатайства. 
следователь может разрешить их. В случае удовлетворения 
ходатайства обвиняемого об отводе данного эксперта и о 
назначении экспертом другого лица. о дополнении или 

уточнении вопросов эксперту и Т.д .. следователь соответ
ственно изменяет или дополняет постановление о назначе

нии экспертизы. Если заявленное ходагайство не подлежит 
удовлетворению. следователь выносит об этом постановле
ние и объявляет его обвиняемому. Обвиняемый вправе об
жаловать постановление следователя прокурору. 
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Экспертиза может быть назначена как по инициативе до
знавателя, следователя, прокурора, суда, так и по хода

тайству заинтересоваoiНЫХ в ней участников уголовного про
цесса. Наряду с этим в законе предусмотр~ны случаи обя
зательно.о проведения экспертизы (ст.173 УПК). Назначе
ние и производство экспертизы� обязательно, если по делу 
необходимо установить; 

1) ПрИЧ:liНУ смерти, характер И степень тяжести телесных 
повреждений; 

2) факта вступлеН:liЯ в половую связь, беременности и 
признаки ее искусственного прерывания; 

3) возраст 'подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 
потерпевu.:его, когда документы о возрасте отсутствуют или 

вызывают сомнение; 

4) психическое и физическое состояние подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого, лица, в ОТНОi.l.lении которого ве
дется производство по применению принудительных мер 

медицинского характера, и их способность отдавать себе 
отчет в своих действиях или руководить ими в момент со
вершеНИ:i1 противоправного деяния, а также способность по
нимать значение уголовной ответственности, давать показа
ния и самостоятельно защищать свои права и законные ин

тересы в уголовном процессе; 

.5) ПСИХ..1ческое и физическое состояние потерпевшего, 
свидетеля и их способность воспринимать, запоминать и 
воспроизводить на допросах имеющие значение для дела 

обстоятельства, а также способность потерпевшего своими 
действиями самостоятельно защищать сзои права и закон
ные интеРGСЫ в уголозном процессе; 

6) необходимость и возможность лечения лиц, стра
дающих венерическими и иными инфекционными заболева
ниями, хроническим алкоголизмом и наркоманией; 

7) наличие наркотических средств и их видов; 
8) факта подделки денежных знаков, ценных бумаг и иных 

документов; 

9) технические причины взрывов, катастроф и других 
чрезвычайных происшествиЙ. 

Производство экспертизы обязательно для установления 
и иных обстоятельств, имеющих значение для дела, если 
для этого необходимо применение специальных знаний и 
если эти обстоятельства достоверно не установлены други
ми средствами доказывания. 
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Заботясь о научной обоснованности и объективности за
ключения эксперта, процессуальный закон предусматривает 
определенные требования к личности эксперта. Последний 
прежде всего должен быть -компетентным в той области 
знаний, какие необходимы для разрешения вопросов, воз
никших при расследовании или рассмотрении уголовного 

дела. В этих целях при избрании эксперта следователь или 
суд обязаны выяснить необходимые данные о его специаль
ности и компетентности. 

Как правило, экспертиза производится специалистами 
экспертных учреждений, иных государственных предприя
тий, учреждений, организаций либо другими сведущими ли
цами, назначенными дознавателем или судом. 

Судебно-медицинскую, судебно-психиатрическую, судеб
но-психологическую, судебно-автотехническую, судебно
бухгалтерскую, криминалистическую экспертизу проводят 
только специалисты экспертных, а в исключительных случа

ях- иных государственных учреждений. Исключительность 
случая должна быть обоснованна в постановлении или ( I 
определении о назначении экспертизы. 

Требование дознавателя, следователя, суда о вызове ли
ца назначенного экспертом, и производстве им экспертизы 

обязательно для руководителя предприятия, учреждения 
или организации, где работает это лицо (ст.174 УПК). 

Эксперт должен быть незаинтересованным в исходе де
ла. При наличии обоснованных сомнений в объективности и 
беспристрастности эксперта, последний подлежит отводу. 
Эксперт не может принимать участие в производстве по де
лу если он участвует или участвовал ранее потерпевшим, 

гражданским истцом, гражданским ответчиком, свидетелем 

или переводчиком, понятым, защитником. 

Эксперт не может участвовать в рассмотрении дела и в 
тех случаях, когда он является родственником потер

певшего, гражданского ответчика или их представителей, 
родственником обвиняемого или его законного представи
теля, дознавателя или следователя. 

Не может эксперт выполнять свои функции и во всех дру
гих случаях, когда имеются обстоятельства, дающие осно
вание считать, что он лично прямо или косвенно заинтере

сован в рассматриваемом деле. 

Основанием для отвода является также факт нахождения 
эксперта в прошлом или в настоящее время в служебной 
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или иной другой зависимости от обвиняемого, потер
певшего, гражданского истца, гражданского ОТБетчика (ст.76 
УПК). 

Не может быть экспертом лицо, производизшее по дан
ному делу ревизию, материалы которой послужили основа
нием к возбуждению уголовного дела (ст.78 УПК). 

При налVlчии любого из указанных выше оснований экс
перту может быть заявлен отвод участниками процесса, а 
также может быть заявлен самоотвод самим экспертом. 

Вопрос об отводе эксперта в процессе расследования 
разрешается дознавателем, следователем или прокурором, 

а в процессе судебного разбирательства - судом, рассмат
ривающим дело (ст.80 УПК). 

Лицо, участвовавшее в деле в качестве специалиста, в 
дальнейшем может быть назначено в этом деле экспертом 
(ст.78 УПК). 

Выполнение функций эксперта относится к государствен
ным обязанностям. Неявка лица, привлекаемого в качестве 
эксперта без уважительной причины по вызову дознавателя, 
следователя, прокурора или суда, а равно отказ или уклоне

ние эксперта от выполнения своих обязанностей бе:: уважи
тельных ПРillЧИН влекут за собой устанозленную законом 
уголовную ответственность (ст.68 УПК). 

Вместе с тем для успешного выполнения возлагаемых на 
эксперта функций процессуальный закон наделяет его 
определенными правами (ст. 68 УПК). 

Ему предоставляется право: 
1) знакомиться с материаг.ами деli.:l, относящимся к 

предмету экспертизы; 

2) заявлять ходатайства о предоставлении ему дополни
тельных материалов, необходимых для зак.1ючения; 

3) с разрешения дознавателя, следователя, прокурора 
или суда присутствовать при проведении допросов и других 

следственных и судебных действий, задавать допраши
ваемым вопросы, относящиеся к предмету экспертизы. Об
ладание указанными правами делает эксперта активным 

участником в расследовании и судебном разбирательстве 
уголовного дела. Но активность его является строго целена
правленной. Целью ее служит дача объективного и. обосно
ванного заключения по тем вопросам, которые поставлены 

перед экспертом. Вся деятельность его подчиняется этой 
цели и не может выходить за ее предеЛLI, Эксперт не мо-
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f 
жет, в частности, сам собирать материалы, необходимые J,' 

ему для экспертизы, не может самостоятельно проводить те I 
или иные следственные действия, например, допросы и т.д. 

Находя предоставленные материалы недостаточными для 
дачи заключения, эксперт в письменной форме сообщает об 
этом лицу или органу, назначившему экспертизу, указывая, I 

t что без дополнительных матери~ов дать заключение не-
возможно. Таким же образом поступает эксперт и в тех слу-
чаях, когда поставленный перед 'ним вопрос выходит за 
пределы тех специальных познаний, какими он обла,lJ,ает. 

Принудительное использование сложных методов меди
цинского исследования, а также методов, связанных с силь

ными болевыми ощущениями, допускается только с согла
сия лица, подвергнутого экспертизе, а если оно не достигло 

шестнадцатилетнего возраста или страдает психической 
болезнью, то с согласия его законного представителя, опе
куна или попечителя (ст.181 УПК). 

Если экспертиза проводилась вне экспертного учре~е
ния, то дознаватель, следователь или суд после вынесения 

постановления или определения о назначении Э:<Сtlертизы 

вызывает лицо, которо.му поручалась экспертиза, удостове

ряется в его личности и компетентности, устанаВЛИf.lает от·, 

ношение эксперта к подозреваемому, обвиняемому, подсу
димому, потерпевшему, выясняет нет ли оснований для от
вода эксперта. 

Затем следователь вручает эксперту постановление о 
назначении экспертизы, разъясняет его права и обязан' 
НОСТИ, а также предупре~ает его об ответственности за 
уклонение от дачи заключения, а также за дачу заведомо 

ложного заключения. Заявления или ходатайства сделанные 
экспертом в связи (; постановлениеt.i о назначении экспер
тизы, должны быть отражены в протоколе. В случае откло
нения ходатайства эксперта, дознаватель, следователь или 
суд, назначивший экспертизу, выносит постановление или 
определение. 

Дознаватель, следователь или суд, назначивший экспер
тизу, обязан обеспечить доставление к эксперту подозре
ваемого, обвиняемого, подсудимого, потерпевшего, свиде
теля, если возникает необходимость в исследовании их тела 
или психики. 

Объектами исследования, осуществляеМО/',J :;;'Г :lЧ JTOM, 
могут qt>lТb: вещественные доказательства и оЬРй,:1 1,[,1 дmr 
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экспертного исследования; другие материальные объекты, 
доказательственное значение которых устанавливается экс

пеРТ\liЗОЙ; тело живого человека; СОСТОЯhие психики; труп; 
документы .. 

Объекты экспертного исследования, если их габариты и 
свойства это позr.оляет, должны быть переданы эксперту в 
упакованном и опечатанном виде. 

При проведении исследования материальные объекты 
экспертизы могут быть повреждены или израсходованы 
лишь в той мере, в какой это необходимо для исследования. 
После завершения экспертизы эти объекты исследования, 
если они израсходованы не полностью, подлежат возвраще

нию Аознавателю, следователю или суду, назначившему. 

экспертизу. 

УГОJi()вно-процессуальным кодексом предусмотрена пер
вичная, дополнительная, повторная, комиссионная ком

плексная экспертиза. 8 большинстве случаев дознаватель, 
следо~атель, прокурор и суд обходятся первичной экспер
тизой, которая исчерпывающе отвечает на поставленные 
предварительным следствием и судебным разбиратель
ством по уголовному делу вопросы. 

Однако, для выполнения имеющихся в заключении экс
перта пробелов тем же самым или другим экспертом по по
становлению дознавателя, следователя, прокурора или суда 

может быть произведена дополнительная экспертиза. 
Повторная экспертиза назначается, когда заключение 

эксг.ерта необос;;ованно, или его правильность вызывает 
сомнение либо признаны недостоверными доказательства, 
положенные в его основу или были существенно нарушены 
процессуальные правила производства экспертизы. 

При назначении повторной экспертизы перед экспертом 
может быть поставлен вопрос о научной обоснованности 
ранее примененных методов исследования. 8 постановле
нии или определении о назначении повторной экспертизы 
должны быть приведены мотивы несогласия с заключением 
первичной экспертизы. 

Повторная экспертиза поручается другому эксперту. Экс
перт, (комиссия экспертов), производивший первую экспер
тизу может присутствовать при производстве повторной 
экспертизы и давать пояснения, но в экспертном исследо

вании и составлении заключения он не участвует (ст.176 
УПК). 
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Сложные экспертизы могут проводиться комиссиями экс
пертов одной специальности. ОгiИ совещаются между собой 
и придя к общему мнению, г,одпv.сывают заключение по 
всем или некоторым вопросам, Бызвавшим разногг.асие. 

Требование дознавателя, следователя, прокурора или су
да о проведении КОМИССil.оннсЙ экспертизы обязательно для 
'руководителя экспертного учре;'.<Дения. Если экспеР,Viза nо
ручена экспертному учре}t(Денv'.ю, то его РУКОБОДИТ6J"iЬ впра

ве сам организовать проведеН,liе комиссионной экспертиз;...!. 

Не допускается npoBeAehv,,~ экспертных ИССЛ6ДОЕ:аr;v1Й 
полностью или частично лицами, не включенными s состав 
комиссии экспертов (ст.177 УПК). 

Если установление какого-либо обстоятгЛЬСТGа, 
имеющего значение для уголовного дела, возможно, лишь 

путем проведения нескольких исследований с использова
нием разных отраслей знаний, то должна быть назначена 
комплексная экспеРТV1за, Исходя из обстоятельств, устано
вленных в рамках комплексной экспертизы каждым из экс
пертов, ими формулируется завершающий вывод об обстоя
тельстве, для установления которого эта экспертиза была 
назначена. 

Каждый эксперт, участвующий в комплексной экспертизе, 
независимо от объема и совокупности уста.ювленных каж
дым из них обстоятельств, проводит исследование само
стоятельно, несет за него ответственность и дает заключе

ние лишь в пределах компетенции. Эксперт подписывает 
лишь ту часть заключения комплексной экспертизы, которах 
относится к его компетенции. 

Если экспертиза поручена экспертному учреждению, то 
организация комплексных исследований возлагается Hq его 
руководителя (ст.178 УПК). 

После проведения всех необходимых исследований экс
перт составляет заключение от своего имени и удостоверя

ет его своей подписью. 
В заключении эксперта должно быть указано: когда; кем, 

где и на каком основании произведена экспертиза, кто при

сутствовал при ее производстве, какие методы исследова

ния применены; обоснованные ответы на поставлеliные во
просы. Если будут установлены обстоятельства имеющие 
значение для дела, по поводу которых не были поставлены 
вопросы, эксперт вправе указать на них в своем заключе

нии. 
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в заключенv.~~ M~ГYT быть указаны причины преступления 
"'. усг.Оi:.И-;\, способствующие его совершению, а также 6рга
Гiиза:..:,ионно-техни"аские рекомендации по их устранению. 

К. ~-:;ключению ::,ксперта должны БL,ТЬ Ilриложены остав
L;.::.1ec~ пс,сле ИСПОJl .. зоваНИI1 вещественные доказатеЛЬСТБа, 
образЦЫ, Aj)yr,,"e с5ъс.<ты, а Taj()j(e фотографии, схемы, гра
Qv1КИ (С','.184 Y,lK). 

Если эксперт C';Ka3ЫBac:TC~ ответить ha некоторые по
ставленные вопросы из-за недостаточности представленных 

ему материалов V,Лil1 недостаточности специальных знаний 
эксперта, то в заКЛЮ'-iении необходимо это обосновать. 

ЕСЛili представленные зксперту объекты недостаточны 
для проведения экспертизы, он запрашивает дополнитель

ные материалы, а при отсутствии таковых, а равно если по

ставле,iные пеР6Д экспертом вопросы не могут быть разре
шены г:а ОСНОБе е,о специальных знаний, эксперт составля
ет МОТiliвированны.l1 акт о невозможности дать заключение и 
направляет его руководителю экспертного учреждения и 

лицу или органу, назначившему экспертизу (ст.185 УПК). 
В случае необлОДИМОСТИ следователь, дознаватель или 

суд вправе допросить эксперта для разы.снения или допол

нения данного им заключения (ст.186 УПК). 
Оценка заключения эксперта производится на основе тех 

же принципов, что И других доказательств, Т.е. по внутрен

нему убеждению, основанному на тщательном анализе каж
дого о-.-дельного доказательства и общей совокупности их 
по конкретному делу (ст.187 УПК). Заключение оценивается 
в СОGG.<УПНОСТИ с другими собранными по делу доказа
тельствами с точки зрения его научной обоснованности и 
соблюдения всех установленных для производства экспер
тизы процессуальных правил. 

Органы предварительного следствия и суд не могут, од
нако, отклонить заключение эксперта. Свое несогласие с 
ним в ц,:;лом или части они обязаны мотивировать. 

За~lючение эксперта не имеет заранее установленной 
доказательственной силы. Несогласие с заключением долж
но быть мотивировано в постановлении дознавателя и сле-
дователя или определении суда. . 

Если по уголовному делу проводилось несколько экспер
тиз и эксперты разошлись во мнениях, дознаватель, следо

ватель или суд должен обосновать свой зывод о согласии с 
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заключениями одних экспертов и несогласии с заключения

ми других экспертов (ст.187 УПК). 

15. Получение обра:щов ДЛЯ экспертного 
иссле;:,ования 

Получение образцов для экспертного исследования
следственное действие. В ряде слуt.;аев без него невозмож
но проводить экспертизу. 

Ряд экспертиз требует полу ... ения образцов для исследо
вания. Образцы отображают свойства человека, трупа, жи
вотного, вещества. Поэтому дознаватель, следова'j,~ЛЬ или 
суд вправе получить их, если они необходимы эксп~рту дr,~ 
разрешения поставленных перед ним вопросов. Вместе с 
тем в ходе получения образцов необходимо обеспе"iИТЬ со
блюдение гарантий прав человека. 

У живого человека могут быть получены образцы, отоб
ражающие его особенности: биологические - кровь, волосы, 
выделения; психофизические - почерк; анатомические - от
печатки кожного узора, слепки зубов; особенность голоса, 
профессиональные навыки. Материальные образцы могут 
быть получены для исследования и при осмотре трупа. 

В качестве образцов изымаются также пробы сырья, 
продукции и других материалов, передающие родовые или 

и~видуальные физические либо химически свойства ве
щества. 

В процессе исследования эксперт вправе изготовить 
опытные образцы гильз, пуль, орудий взлома, других объек
тов и по экспериментальным следам на них решить вопрос 

о тождестве или различии (ст.188 УПК). 
Дознаватель, следователь или суд а при необходимости с 

участием врача, иного специалиста, эксперта вправе полу

чить образцы для экспертного исследования, если это не 
сопряжено с обнажением лица, у которого берут образцы, и 
не требует особых профессиональных навыков. Если полу
чение образцов сопряжено с обнажением или требует осо
бых ПРОфессиональных навыков, то по поручению указанных 
должностных лиц или суда образцы для экспертного иссле
дования получает врач либо другой специалист-медик 
(ст.189 УПК). 

Образцы могут быть получены у подозреваемого, обви
няемого, подсудимого, потерпевшего, а также лица, в ОТНО-
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шеНV'11 которого ведется производство по применению при

нудит ~льных мер медицинского характера. При наличии до
статочных данных о том, ч,о следы на месте происшествия 

или на азщественных доказательствах могли быть оставле
ны иным." лицамv., обраЗЦо.:>l для экспертного исследования 
могут быть получены и у этих лиц (ст.190 УПК). 
О получении образцов ji,ознаватель или следователь вы

носит .1остаНОIЗJ,е,-"/Ю, а СУ,L,-определение, в котором указы

ваются орган и ,лv,:..;о, получающее образцы; лицо, у которо
го следует получить образцы; какие v,MeHHo образцы и в ка
ком виде и количестве должны быть получены; когда и к ко
му надо явиться АЛЯ получения У него образцов; куда и кому 
должны быть пр€дставлеН~1 образцы после их получения 
(ст.191 УПК). 

Если подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, потер
певши.з уклоняются от явки для получения у них образцов, 
то они могут быть подвергнуты приводу . В этом случае об
разцы получают у них принудительно, но при этом должна 

быть гарантирована полная безопасность метода получения 
образцов для лица, у которого они изымаются. Недопустимо 
хирургическое вмешательство, применение физических и 
иных методов, ОПаСНЫХ для жизни и здоровья человека. 

Получение образцов не должно быть сопряжено с 
оскорблением чести и умалением человеческого досто
инства соответствующего лица. Недопустимы грубое или 
фамильярное обращение с этим лицом, оскорбительные, 
обидные замечания по поводу его физических недоС'таТКО8 
и т.п. 

Особенно важно неуклонное соблюдение указанных пра
вил пр.., проведении этого следственного действия в прину
дителы-юм порядке. Степень принуждения не должна пре
вышать меру сопротивления. Принуждение может приме
няться лишь как крайняя мера после того, как исчерпаны 
все возможности убеждения, и лишь в случаях, когда ДЛЯ 
этого имеются законные основания. 

у иных лиц образцы могут быть получены принудительно 
лишь для диагностики венерических и других инфекционных 
заболеваний (ст.192 УПК). 

Уголовно-процессуальным законодательством установлен 
специальный порядок получения образцов. Суть его состоит 
в том, что дознаватель или следователь вызывает лицо к 

себе или призывает к месту, где оно находится, знакомит 
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его под роспись с постановлением или поступившим к нему 

определением суда о получении образцов, разъясняет это
му лицу, специалисту, понятым их права и обязанности, ре
шает ВОПjJОС об отводах, есл..1 они были заявлены. Затем 
дознаватель или следоватег.ь производит необходимые 
действия и получает образцы для экспертного исследова
ния. При этом могут применят~ся научно-технические сред
ства, не причиняющие боль и не опасные для жизни и здо
ровья человека. 

Получение образцов у трупа, а также изъятие в качестве 
образцов проб сырья, продукции, других материалов осу
ществляются путем производства соответственно эксгума

ции, выемки или обыска. 
Изъятые образцы устанавливаются и опечатываются, 

после чего дознаватель или следователь направляет их 

вместе с протоколом получения образцов соответствую
щему эксперту. Если получение образцов осуществлял ось 
по определению суда, то дознаватель или следователь, вы

полнявший данное определение, направляет образцы в суд 
вместе с протоколом их получения. Суд с участием сторон 
осматривает образцы, удостоверяется в их подлинности и 
сохранности, после чего передает образцы вместе с этим 
определением и протоколом их получения соответствую

щему эксперту (ст.19З УПК). 
Дознаватель, следователь или суд направляет врачу и 

другому специалисту соответствующее лицо вместе с по

становлением или определением о получении у него образ
цов. Вопрос об отводах врачу, другому специалист'}, поня
тым решает дознаватель, следователь или суд, вынесший 
постановление или определение. 

Врач или другой специалист производит необходимые 
действия и получает образцы для экспертного исследова
ния. При этом могут применяется научно-технические сред
ства, не причиняющие боль и не опасные для жизни и здо
ровья человека. Образцы упаковываются, опечатываются и 
направляются дознавателю, следователю или суду. 

Если возникает необходимость получить образцы для ис
следования у животных, дознаватель, следователь или суд 

направляет соответствующее постановление или определе

ние ветеринару или другому .специалисту (ст.194 УПК). 
Кроме изложенного, в процессе исследования экспертом 

могут· быть изготовлены опытные образцы (пробы сырья, 
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слепки зубов и т.п.). Дознаватель или следователь вправе 
присутствовать при изготовлении таких образцов, что отра
жается в составляемом иМ ПРОТОКО;lе. После проведения 
исследования эксперт прилагает образцы в опечатанном 
виде к своему заключению. Дознаватель или следователь, а 
в судебном разб~ратеЛi:>,::тве суд и стороны осматривают 
предс-:-авленные экспертом ОПЫ'гные образцы, после чего 
приобщает их к уголовному делу в качестве вещественных 
доказс.тельств (ст.195 УПК). 

Методы и научно-технические средства получения образ
цов ДЛЯ экспертного исследования должны быть безопасны 
для жизни и здоровья человека. Применение сложных ме
дицинских процедур или методов, вызывающих сильные бо
левые ощущения, допускается лишь с согласия на это лица, 

у которого должны быть получены образцы, а если оно не 
достигло шестнадцатилетнего возраста или страдает психи

ческой болезнью, то с согласия его законного представите
ля, опекуна или попечителя. При этом также врач, иной спе
циалист, понятые должны быть одного пола с лицом, у кото
рого берутся образцы, если их получение связано с обна
жением тела (ст.196 УПК). 
О получении образцов для экспертного исследования до

знаватель или следователь составляет протокол, а суд фик
сирует ПОСТУПИВШ:.1е к нему образцы в ПРQтоколе судебного 
заседания в соответствии с правилами, предусмотренными 

статьями 90-92 УГЖ (ст.197 УПК). 

16. Предс;тавление предметов и документов 

Все граждане, руководители и другие должностные лица 
предприятий, учреждений организаций вправе предоставить 
дознавателю, следователю или суду предметы или докумен

ты, которые, по их мнению, могут иметь значение для дела, 

Т.е. находящиеся в их распоряжении либо специально ими 
составленные на основании имеющихся у них сведений. 

Дознаватель, следователь или суд осматривает пред
ставленные предметы или документы по правилам о поряд

ке осмотра места происшествия, местности, помещений и 
трупа. Право считать, имеют ли они отношение к делу и ка
ково их значение, остается за каждым из них. 

Однако принимаются также предметы, хотя и не имею
щие значения для дела, но изъятые из обращения (оружие, 
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наркотические средства, порнографические издания и дру
гие). 

Если представляется предмет, не имеющий значения для 
дела. и не изъятый из обращения, дознаватель, сле.с.ователь 
или суд немедленно после осмотра возвращает ero по при
надлежности (ст.198 УПК). 

В то же время согласно СТ.199 УПК дознаватель, следо
ватель или суд вправе без проv.зводства обы(жа It,ли BbIeMKv1 

потребовать от руководителя пt)едприятия, учреждения, ор
ганизации либо от граждан представления предметов, кото
рые необходимы для временного их использования при 
производстве следственных и судебных действий. 

К таким предметам относятся: 
1) предметы - аналоги или макеты для воспроизsедения 

обстановки и условий исследуемого события при произ
водстве эксперимента; 

2) предметы, однородные с предметом, предъявляемым 
для опознания; 

3) приспособления, инструменты, приборы, материалы 
для применения их при производстве следственных или су

дебных действий либо экспертного исследования, если ими 
не располагают дознаватель, следователь или суд либо 
действующие по их поручению специалист, эксперт или 
экспертное учреждение. По миновании надобности эти 
предметы также подлежат возврату по принадлежности. 

Граждане, руководители и другие должностные лица 
предприятий, учреждений, организаций вправе представ
лять дознавателю, следователю или суду AOКYMeHT .. I, нахо

дящиеся в их распоряжении или специально ими составлен

ные на основании имеющихся у них сведений (ст.200 УПК). 
Руководители и другие должностные лица предприятий, 

учреждений и организаций обязаны по требованию дозна
вателя, следователя или суда представлять документы, на

ходящиеся в их распоряжении или специально составлен

ные на основании имеющихся у них сведений. Эти лица 
должны произвести в пределах своей компетентности доку
ментальную ревизию или иную служебную проверку и пред
ставить акт ревизии или проверки со всеми приложениями в 

установленный срок. 
Обнаружив в акте ревизии или проверки либо в другом 

документе отступления от установленных правил, пробелы, 
противоречия и другие недостатки, дознаВdтель, следова-
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тель или суд вправе потребовать, чтобы отмеченные ошибки 
были в документе устранены (ст.201 УПК). 

Как и в ином' следственном действии, о представлении 
предметов и документов, которые могут иметь значение ве

щественных доказатеЛЬСТд, дознаватель или следователь 

составляет протокол, а суд делает запись в протоколе су

дебного заседания (ст.202 УПК). При этом в протоколе ука
зываются: 

1) сведения о лице, представившем предмет или доку
мент; 

2)ходатайство этого лица о приобщении к делу предмета 
или дскумента; 

З) ход и результаты осмотра предмета или документа, а 
если он представлен по почте, то и осмотра установки; 

4) фактическая передача предмета или документы дозна
вателю, следователю или суду либо возврат его лицу, до
ставившему предмет или документ. 

Лицу, представившему предмет или документ, который 
имеет или может иметь значение вещественного доказа

тельства, дознаватель или следователь выдает копию про

токола, а председательствующий в судебном заседании -
выписку из протокола судебного заседания. 

В случае, когда принятый предмет или документ поступил 
по почте, копия протокола или выписка из него высылается 

отправителю, а почтовая квитанция прилагается к протоко

лу. Квитанция приобщается к протоколу и в том случае, ког
да поступивший по почте предмет или документ дознава
тель, следователь или суд не считает относящимися к делу 

и возвращает его по почте обратно отправителю. 
Об отказе в удовлетворении ходатайства приобщить к 

делу в качестве вещественного доказательства представ

ленный предмет или документ дознаватель или следователь 
выносит постановление, а суд - определение. Акты ревизий 
и иных служебных проверок, как и другие документы, пред
ставленные в качестве письменных доказательств, приоб
щаются к делу без специального Оформления. 

Получение и возврат предметов, истребованных для вре
менного использования при производстве следственных или 

судебных действий, оформляются расписками, которые вы
дают дознаватель, следователь, председательствующий в 
судебном заседании или секретарь, а также 8ладелеLt 
предметов. Признаки, свойства, технические характеР~'IСТИКИ 
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этих предметов, если они могут иметь значение для дела, 

обозначаются в протоколе следственного действия, при 
производстве которого истребованные предметы был"" ис
пользованы, или в протоколе судебного заседания. 

17. Приобщение к делу предметов и документов в 
качестве вещественных и письменных доказатеЛЬ~ТD 

Вещественными доказательствами ПРИНflТо наЗulвать 
предметы, имеющие физические признаки или метки, по 
которым можно установить их происхождение, принадлеж

ность какому-либо лицу, применение их или пригодность 
для применения в определенных целях, перемещение, воз

действие на него тех или иных веществ, предметов, процес
сов и явлений, а также любые иные признаки и следы, ука
зывающие на обстоятельства дела (ст.203 УПК). Это: 

а) предметы, которые служили орудиями преступления; 
б) которые сохранили на себе следы преступления; 
в) которые были объектами преступных действий обви

няемого; 

г) деньги или иные ценности, нажитые преступным путем; 
д) все другие предметы, которые могут служить 

средствами к обнаружению преступления, установлению 
фактических обстоятельств дела, выявлению виновных либо 
к опровержению обвинения или смягчению вины обв""няе-
мого. . 

Письменным доказательством является документ или 
иная запись в словесной, цифровой, графической либо дру
гой знаковой форме, выполненная должностным лицом или 
гражданином и предназначенная для сохранения, преобра
зования, передачи сведений, которые могут иметь значение 
для дела (ст.204 УПК). 

К письменным доказательствам относятся также протоко
лы следственных действий, протоколы судебных заседаний 
и приложения к ним. Документы и иные записи с признака
ми, метками, следами указанными в ст.203 УПК, могут слу
жить также и вещественными доказательствами. 

В большинстве случаев любое событие оставляет пред
меты, могущие быть вещественными доказательствами. Но 
не всегда вещественное доказательство может быть обна
ружено, а, следовательно, и представлено в уголовном де

ле. С развитием и совершенствованием криминалисти-
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ческой техники, которая ставит на службу следствию но
вейшие достижения естественных и технических наук, все 
более расширяется круг предметов - вещественных доказа
тельств и использование их в уголовном деле становится 

в.:;е более Эффективным. В работе именно с вещественными 
доказатеJlьствами следователю приходится постоянно по

полнять и углублять свои знания, совершенствовать навыки 
и умение. Это тем более необходимо, что круг предметов, 
могущих быть вещественными доказательствами, по су
ществу, безграничен. Но как бы велико не было число этих 
предметов, оно ограничивается требованием, касающимся 
источников доказательств вообще - предмет может стать 
вещественным доказательством при условии, если между 

ним и совершенным преступлением существует причинная 

связь, Т.е. если вопрос об относимости предмета к рассле-
'дуемому преступному деянию решается положительно. 

Как правило, предметы, документы и иные записи, ис
пользуемые как вещественные или письменные доказатель

ства появляются в уголовном деле в стадии дознания и 

• предварительного следствия добытые дознавателем или 
следователем при осмотре места происшествия или иной 
местности, помещения, при предъявлении для опознания, 

освидетельствовании, эксгумации трупа, изъятии образцов 
для экспертного исследования, проверке показаний на мес
те события, при производстве выемки, обыска или экспери
мента (ст.205 УПК). 

Кроме того, они могут быть представлены в органы пред
варительного следствия и суду отдельными гражданами и 

представителями различных организаций. Процессуальный 
порядок оформления вещественных доказательств в этих 
случаях различен. При обнаружении предмета, могущего 
быть вещественным доказательством, в протоколе соответ
,ствующего следственного действия отмечается сам факт 
его обнаружения и все его особенности, в том числе и мес
то его обнаружения. Целесообразно применять при этом 
фотографический способ фиксации. Если же вещественное 
доказательство представлено дознавателю, следователю 

или суду каким-либо лицом, необходимо, тщательно осмот
реть такой предмет, о чем составляется протокол. 

Лицу, представившему предмет или документ, который 
имеет или может иметь значение вещественного доказа -
тельства, дознаватель или следоваТСПL выдает КОПИI{. Ilpu 
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токола, а председательствующий в судебном заседании - " 
выписку из протокола судебного заседания (ч.3 СТ.202 УПК). 

Об отказе в удовлетворении ходатайства приобщить к 
делу в качестве вещественного доказательства представ

ленный предмет или документ дознаватель, следователь 
выносит постановление, а суд -определение. 

Предметы, обнаруженные, изъятые или принятые от дру
гих лиц, сразу же подв"ергают осмотру по правилам осмотра 

(ст.135-137, 139 и 140 УПК). 
При осмотре должны быть установлены признаки, Г.ОЗ80-

ляющие сделать вывод об относимости предмета к делу, а 
также необходимые для его индивидуализации. Ход и ре
зультаты осмотра фиксируются Б протоколе следственного 
действия, при производстве которого получен предмет или 
в протоколе судебного заседания. 

Предмет с признаками, перечисленными в СТ.203 УПК, 
становится источником доказательств в процессуальном 

смысле лишь после приобщения его к делу в качестве ве
щественного доказательства, о чем составляется постанов

ление дознавателя, следователя, прокурора или выносится 

определение суда. В этом же постановлении или определе
нии должен быть решен вопрос об оставлении веществен
ного доказательства при деле или сдаче его на хранение 

(ст.207 УПК). 
Существуют установленные законом правила и сроки 

хранения вещественных доказательств (ст.208 УПК). Это в 
значительной степени обусловлено тем, что изучение веще
ственных доказательств не всегда заканчивается их сбором, 
фиксацией и установлением определенных сведений о них. 
Вещественные доказательства часто подвергаются раЗЛИLj
ным криминалистическим исследованиям в экспертных уч

реждениях, что еще более повышает требовательность в 
работе с ними. 

Нарушение правил хранения вещественных доказа
тельств может привести к полной утрате предметом призна
ков, наличие которых позволяет отнести его к веществен

ным доказательствам, и тем самым к утрате данного источ

ника доказательств. 

Вещественные доказательства хранSiТСЯ до тех пор, пока 
вопрос о них не будет решен вступившим в законную силу 
приговором, определением суда или постановлением до-
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знавателя, следователя, прокурора о прекращении дела 

(ст.208 УПК). 
Если спор о праве на П;Jедмет, приобщенный к делу в ка

честве вещественно,-о доказательства, подлежит рассмот

рению в порядке гражданского судопроизводства, этот 

предмет .с,олжен храниться до вступления в законную силу 

решения суда по гражданскому делу. 

Однако ДGНЬГИ, :.;,еннь,е бумаги, валЮТriые ценности, юве
лирные iI1 другие издэлия из драгоценных металлов, драго

L\eH;;bIX камней, а iакл<е лом таких издел..1Й, приобщенные к 
делу в ка'-{естве вещественных доказательств, после осмо

тра с участием спеЦИ3.J-.иста должны быть сданы на хране
ние в установленном Ilорядке. Деньги изъятые или принятые 
в обеспечение гражданского иска или возможной конфиска~ 
ции имущества либо в качестве залога, должны быть не 
по~нее трех суток сданы на депозитный счет органа дозна
н'ия, предварительного следствия или суда (ст.209 УПК). 

После выполнения необходимых следственных действий 
из числа вещественных доказательств должны быть немед
ленно возвращены г.о принадлежности скоропортящиеся 

предметы, предметы повседневного быта, домашний скот, 
птица и другие животные, нуждающиеся в уходе. Если за
конный владелец или собственник скоропортящихся пред
метов либо домашнего скота, птиц, других животных не из:
весте н или возврат их невозможен по иным причинам, они 

подлежат сдаче в соответствующие предприятия, учрежде

ния, организации для ухода за ними или использования по 

назначению (ст.210 yrlK). 
Орудия преступления, принадлежащие подозреваемому, 

обвиняемому, noAcYAv.MOMY, подлежат конфискации и пере
даются в соответствующее учреждение или уничтожаются 

по постановлению следователя о прекращении уголовного 

д~ла или приговору либо определению суда (ст.211 УПК). То 
же самое относится к вещам, изъятым из обращения. Одна
ко Б случае ходатайства заинтересованных лиц или учреж
дений, вещи не представляющие никакой ценности, могут 
быть им выданы. 

Деньги и иные цеНI-iОСТИ, вышедшие из законного владе
ния и собственности в результате преступления или иных 
неправомерных деЙстs.1Й, подлежат возврату законным вла
дельцам, собственникам или их правопреемникам либо на
следникам. Но деньги и ценности, нажитые преступным пу-
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тем, обращаются по приговору суда на возмещение имуще
ственного вреда причиненного преступлением, а Гори не

установлении лица, понесшего имущественный вред, обра
щаются в доход государства. 

Документы, являющиеся вещественным доказательством, 
остаются в деле в течение всего срока его хранения либо 
передаются заинте;:>есованным лицам или учреждениям. 

Стоимость вещи, испорченной или утраченной в резуль
тате производства экспертизы или иных правомерных дей
ствий, относятся к судебным издержкам (см. 211 УПК). 

При постановлении обвинительного приговора стоимость 
этой вещи, если она принадлежала осужденному или граж
данскому ответчику, не возмещается; если же вещь принад

лежала какому-либо другому лицу-то стоимость её должна 
быть возмещена этому лицу судом и одновременно взыска
на с осужденного или гражданского ответчика в доход госу

дарства (ст.212 УПК). 
Если постановлен оправдательный приговор или -прекра

щено уголовное дело, стоимость вещи, испорченной или 
утраченной в результате производства экспертиз или иных 
правомерных действий, возмещается законному владельцу 
или собственнику либо их правопреемникам и наследникам, 
независимо от их процессуального положения. Во всех иных 
случаях порчи или утраты вещественных доказательств 

стоимость их подлежит возмещению по правилам граждан

ского законодательства об обязательствах, возникающих из 
причинения вреда (ст.212 УПК). 

ГЛАВА УIII. МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ПРИНУЖДЕНИЯ 

1. Понятие и ВИДЫ мер угоnовно-процессуаnьного 
принуждения 

В ходе дознания, предварительного следствия и судебно
го рассмотрения дел о преступлениях органам дозt-;ания, 

следствия, прокуратуры и суда приходится вовлекать в уго

ловное судопроизводство граждан, выступающих в качестве 

свидетелей, потерпевших, обвиняемых и ДР., которые наде
ляются процессуальными правами и несут процессуальные 

обязанности. Выполнение этих обязанностей участвующими 
в уголовном судопроизводстве гражданами осущес гвляется 
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в БОЛbLLинстве случаев добровольно. Однако в следствен
ной и судебной пра:<тике имеют место факты невыполнения 
отдельными лицами своих процессуальных обязаннос-;еЙ. 

Уголоsно-процессуальное право предусматривает воз
можност~ применекия государственного принуждения к ли

цам, не исполняющ;,-tм требования закона или для пред
Уiiреждения тако,-о неИСiiолнения. Меры УГОЛО8НО
процессуального x<?.pal<...epa, применяемые в качеСТБг спо
собов воздействия на ГiOве,и,ение учаС-iВУЮЩИХ в деле лиц, 
принято называть мерами УГОЛОВНО-П;:)Qцессуального при

нуждения. 

От других мер госудаРСТБенного пр",нуждения они отли
чаются тем, что применяются в период производства по 

уголовному делу и носят процессуальный характер; приме
няются полномочными органами государства в пределах их 

, полномочий; применяются к участвующим в деле лицам, не
надлежащее поведен."е которых или возможность такого 

поведения создает или может создать препятствия для 

успеШНОiО хода угсловного судопроизводства; имеют кон

кретные цели, вытекающие из общих задач судопроизвод
ства; применяются при наличии предусмотренных законом 

оснований, условий и в порядке, гарантирующем их закон
ность и обоснованность; имеют особое содержание и харак
тер. 

Под мерами процессуального ПРИi-lуждения понимают 
предусмотренные уголовно-процессуальным законом сред

ства принудительнсrо характера, применяемые упслномо-' 

ченными на то государственными органами и должностными 

лицами, ответствег:ными за производство по уголовному 

делу, в порядке и лишь 'при наличии оснований, установлен
ных законом к участнику Уl;'оловного процесса с целью , 
предотвращения его неправомерного поведения, препят-

,ствующего проведению следственных или судебных дей
ствий, невыполнения им возложенных на него обязанностей, 
а также пресечения дальнейшей преступной деятельности 
подозреsаемого, обвиняемого и выполнения иных задач 
уголовного судопроизводства. 

Обще~ для всех мер уголовно-процессуального принуж
дения является возможность их осуществления независимо 

от воли и желания лиц, к которому они применяются. Такая 
возможность однако, не всегда превращается в действи
тельность, так как граждане нередко не только не препят-
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ствуют должностному лицу исполнять свои обязанности, но 
добровольно и сознательно выполняют предписания норм 
права. Принуждение выражается в стеснении и ограничении 
личных, имущественных и иных субъективных прав граждан. 
К ограничениям прав граждан может относиться ограниче
ние свободы, неприкосновенности жилища, тайн переllИСКИ, 
свободы передвижения, права осуществлять определенную 
трудовую деятельность и т.п. Внешнее принуждение выра
жается в форме психологического, физического или мо
рального воздействия на поведение субъекта и имеет своей 
целью не только пресечение неправомерного поведения, но 

и его предупреждение. 

Согласно статьи 3 Кодекса поведения должностных лиц 
по поддержанию правопорядка, принятого Генеральной Ас
самблеей ООН, " ... применение силы должностными лицами 
по поддержанию правопорядка должно носить исключитель

ный характер, хотя оно подразумевает, что должностные 
лица помогут подцержанию правопорядка, какая является 

разумно необходимой при данных обстоятельствах, в целях 
предупреждения преступления или при проведении право
мерного задержания правонарушителей или подозреваемых 
правонарушителей, или при опознании помощи при таком 
задержании не может применяться сила, превышающая не

обходимые для зтих целей пределы"1. 
Конкретно взятая мера уголовно-процессуального при

нуждения может быть применена только при наличии ситуа
ции обуславливающей необходимость ее избрания. Наличие 
или отсутствие такой ситуации определяется в каждом от
дельном случае совокупностью данных фактического харак
тера, с которыми закон связывает использование той или 
иной меры процессуального принуждения. -Именно совокуп
ность фактических данных (доказательств), позволяющих 
сделать вывод о необходимости применения той или иной 
меры уголовно-процессуального принуждения, является до

статочным основанием для ее применения. 

Уголовно-процессуальный кодекс нашей республики вы
делил специальный раздел 4 "Процессуальное принужде
ние" в котором четко определил основания и пределы огра-

1 Права человека и судопроизводство. в сб.: Собрание междунаРОЩIЫХ 
документов.- С.175. 
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ничения прав личности в уголовном процессе, сформулиро
вал в ст.213 основания для применения MejJ процессуально
го принуждения. Дознаватель, следователь, прокурор и суд 
вправе применить меры принуждения: 

1) если участниt< уголовного процесса препятствует про
ведению следственных или судебных действий; 

2) не зыполняется возложенные на него обязанности; 
3) если необходимо пресечь дальнеv.шую преступную 

деятельность подозреваемого, обвинs>змого и обеспечить 
V1сполнение приговора. 

В этих случаях дознаватель, следователь, прокурор и суд 
вправе применить меры принуждения. 

Итак, понятие уголовно процессуального принуждения, 
охваТl::.iв3.ющее указанные варианты допустимого воздей
стзия па субъектов процесса, может БЫТа раскрыто через 
следующие признаки: 

а) это - раЗНОВiliДНОСТЬ государственного принуждения, 
применяемого уполномоченными на то должностными лица

ми и органами, ответственными за расследование преступ

ления, рассмотрение и разрешения уголовного дела орга

ном дознания, следователем, прокурором, CYAvM; 
б) основаниями применения принуждения являются: не

обходимость проведения процессуального действия даже 
при противодействии того или иного участника процесса; 
надлеж;;;.щее поведение органа, ответственного за уголовное 

дело, повлекшее необходимость аннулирования принятого 
им процессуального акта; правонарушение участника про

цесса (присутствующего при судебном разбирательстве ли
ца), влекущее применение штрафной санкции; необходи
мость применения превентивных мер, в частности, мер пре

сечения, в отношении подозреваемого и обвиняемого; 
в) любое из указанных оснований применения процессу

ального принуждения должно быть доказано (например, не
обходимо доказать достаточно высокую вероятность того, 
что обвиняемый может скрыться при избрании меры пресе
чения, того, что отыскиваемая вещь находится у определен

ного лица - при принятии решения о проведении выемки 

или обыска и т.д.); 
г) принуждение применяется в установленных закОНОМ 

процессуальных формах и лишь после возбуждения уголов
ного дела (исключение - задержание); 
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д) ограничение прав и свобод личностей, вызываемое 
процессуальным принуждением, должно быть минимальным 
и действительно необходимым 1 ; 

е) цель процессуального принуждения- защита правопо
рядка в Сфере уголовного судопроизводства, предупрежде
hие и устранение нарушений законности, установление ис
т v1Hbl по каждому уголовному делу, устранение помех па пу

ти к правильному его разрешению, охрана законных интере

сов граждан, учреждений и оргаНr1заций, пострадавших от 
преступлений, и в конечном счете- содействие борьбе с 
преступностью2 . 

Применение мер принуждения, особенно связанных с 
ограничением свободы допустимого только в случаях, прямо 
указанных в законе. Ни аналогия процессуального закона 
(права), ни распространительное толкование норм права К 
этим случаям неприменимы, т.к. положение личности не 

может быть ухудшено из-за пробелов в нормативном мате
риале. 

Применение каждой меры процессуального принуждения 
всегда в итоге преследует цель - обеспечить быстрое и 
полное раскрытие преступления, изобличение виновного, 
правильное применение закона с тем, чтобы каждый, со
вершивший преступление, был подвергнут справедливому 
наказанию и ни один не виновный не был привлечен к ответ
ственности и осужден (ст.2 УПК). 

Обеспечение успешного осуществления задач уголовного 
судопроизводства есть общая, конечная цель применения 
всех мер процессуального принуждения. Эта цель пред
ставлялась бы чрезмерно расплывчатой и неопределенной, 
если бы она не конкретизировалась внепосредственных. 
ближайших целях, которые определяются нормами уголов-

1 СМ.: Кудин Ф.И. Охрана прав личности и уголовно- процессуальное 
принуждение. В кн.: Гарантии прав лиц, участвующих в УГОЛОВНОМ судо
производстве: Научные труды Свердлов. юрид. института. 1975, вып. 45, 
- ')а ..... &.,...,. 

2 Различные определения уголовно-процессуального принуждения СМ.: 
Коврига 3.Ф. Уголовно-процессуальное принуждение. Воронеж, 1975,
с.зо; Корнуков В.м Меры процессуального принуждения в уголовном су
допроизводстве, Саратов, 1978, - с.20; 3инатулин 3.3. Уголовно-процессу
альное принуждение 'и его эффективность, Казань, 1981, -с. 7-9. 

258 



но-процессуального права, регулирующими применение от

дельных мер процессуального принуждения'. 
Например, непосредственными ближайшими целями 

применения мер пресечения согласно СТ. 236 УПК являются: 
1. ПреДQтаратить уклонение обвиняемого, подсудимого 

от ДознанoIiЯ, предваРViтельного следствия и CY{Jj1. 

2. Пресечь его далЫiейшую преСТУПriУЮ деятельность. 
З. Воспрепятствоватс. его ПОПЫТКаМ помешать установле

нию истины по делу. 

4. Обеспе"lИТЬ исполнение приговора. 
Этот перечень целе~, на достижение KOTOPbiX может быть 

направлено применеНV1е мер пресечения, является исчер

пывающViМ. ~спользование их в других целях, например, в 
цеЛ>iХ принуждеНiI1Я к даче показаний является грубым на
РУШением закона и при соответствующих условиях может 

влечь уголовную ответственность. 

В тех же целях, но с некоторыми особенностями произ
водится и задержание, которое отличается от такой меры 
пресечения как содержание под стражей, лишь своей крат
косрочностью. 

-Меры уголовно-процессуального принуждения не одина
ковы по своему характеру и их применение преследует раз

личные цели. Одни из них призваны пресечь возможность 
продолжения обвиняемым (подозреваемым) преступной 
деятельности, его укг.онения от следствия или суда, либо 
воспрепятствование процессуальной деятельности (меры 
пресечеНiI1Я, задержания, отстранение от должности, удале

ние лиц из зала судебного заседания). Другие - связаны с 
необходимостью доставления лиц в следственные или су
дебные органы (привод). 

Все меры процессуального принуждения принято под
разделять на две группы: меры пресечения и иные меры 

процессуального принуждения. Перечень мер пресечения, 
основания, условия и порядок их применения, изменения и 

отмены определены в законе (гл. 28 УПК). 
В систему иных мер процессуального принуждения вклю

чается: задержание лица, подозреваемого в совершении 

преступлеНII1Я (гл.27 УПК); отстранение от должности (гл. 29 

1 О поня·,ии и классификации целей в уголовном судопроизводстве 
см.: Элькинд п.С. цел.., и средства их достижения в уголовно

процессуаЛЫiОМ праве. - Л. 1976- С.27-59 .. 
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УПК); приводы (гл.ЗО УПК); помещение лица в медицинское 
учреждение (гл.31 УПК); обеспечение безопасности участ
hИКОВ процесса, а также отвеТС7венность за нарушен:r.е 

процессуальных обязанностей и порядка на дознании, пред
варительном следствии и в суде (гл. 32 УПК). 

Поскольку меры уголовно-проц~ссуального принуждения 
ограничивают конституционные права и свободы граждан, 
нужны твердые процессуальные гарантии, которые бы обес
печивали их законность и обосново.пность. В правовом госу
дарстве имеет важное значение то, насколько примеНСr-lие 

мер процессуального принуждения вызвано действительной 
необходимостью ограничения прав гражданина. Цели уго
ловного судопроизводства должны достигаться при наи

меньшем ограничении прав и свобод гражданина. Конститу
ция, действующее уголовно-процессуальное законодатель
ство устанавливают важные процессуальные гарантии этого. 

Одной из гарантий является то, что меры процессуально
го принуждения могут применяться только по возбужденно
му уголовному делу. Для применения мер пресечения и не
которых иных мер процессуального принуждения необходи
мо привлечение лица в качестве обвиняемого (отстранение 
от должности). 

Закон исчерпывающе определяет круг должностных лиц, 
полномочных применять меры процессуального принужде

ния, а также устанавливает круг лOllЦ, в отношении которых 

они могут быть применены лишь при наличии оснований, 
под которыми понимаются конкретные обстоятельства, под
тверждающие необходимость принудительного воздействия. 
Закон строго регламентирует процессуальный порядок при
менения мер принуждения. 

Строгое соблюдение этих гарантий должностными лица
ми и горударственными органами по делам, находящимся в 

их производстве, позволит надежно охранять права и сво

боды личности и обеспечить нормальный ход уголовного 
судопроизводства. 

Меры же пресечения, будучи чисто принудительными 
средствами, занимают особое место в системе норм уго
ловно-процессуального права. 
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2. Задержание 

Задержание - мера УГОЛО8НО процессуального при нужде
НИh, близко примыкающая по характеру ограничений, кото
рым по,.:;,sергается ЛViчность, по своим целям и задачам к 

мерг прессчения в виде заключения под стражу. 

В ОТЛ,r.'1.t.е от мер г.,)есечеНiI,Я задержание производится в 

цеJ,ЯХ ПРG~е% г.реСТУ:lНУЮ деятеЛi:>НОСТЬ, предупредить по

бег правс.-;арушитег.Т!, установить его личность, если она не 
известна, обеспеч;,п<.. его участиг в процессуальных дей
ствv,ях, г.редотsрz:титl:.J воспрапятствование установлению 

ИСТИhЫ путем уничтожения, фальсификации доказательств, 
УГОБора сзидетелей и других незаконных действий. Кроме 
того задеjJжание может иметь своей целью предотвращение 
готсвящегося преступления. От мер пресечения задержание 
прежде Бсего отличается своей краткосрочностью; согласно 
ст. 226 УПК оно МОЖGТ продолжаться не более семидесяти 
двух часо.з. Меры же пресечения могут быть сохранены в 
течении всего предварительного следствия (согласно ст. 
245 УПК - до одного года и шести месяцев). Меры пресече
ния избираются только после возбуждения уголовного дела 
и, как пр~вило, в отношении обвиняемых. Задержание же 
применяется и до возбуждения уголовного дела (ч. 2 ст.329 
УПК), и чаще всего после задержания предстоит решить во
прос о ПРИ8лечении лица в качестве обвиняемого, избрании 
меры пресечения или его освобождении. Согласно принци
па Свода принципов защиты всех лиц, подвергнутых задер
жанию или заключению в какой бы то ни было форме, 
утвержденной Г енерально~ Ассамблеей ООН, к "задер
жанным лицам применяется режим соответствующий их ста
тусу не осужденных лиц. В этой связи они всегда, когда это 
возможно, помещаются отдельно от лиц, находящихся в за

ключении" 1. 

Таким образом, задержание можно определить как меру 
ПРС;J,ессуалI.JНОГО принуждения, СОСТОЯЩ'ую в кратковремен

ном лишении свободы лица, подозреваемого в совершении 
преступления, в целях пресечения его преступной деятель
ности, предотвращения побега, сокрытия или уничтожения 

1 Права о,еловека и СУАОПРОИЗВО;:;'СТВО. - В сб.; Собрание международ
ных ДОКУМ0I1ТОБ. - С. 207. 
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им доказательств (ч. 1 ст. 220 УПК). Задержание в уголов
ном процессе представляет собой специфическую меру, 
предшествующую избранию одной из мер пресечения. По
этому цели задержания (ст.220 УПК) и цели мер пресечения 
(ч.1 ст.2З6 УПК) в основном совпадают. Что касается обес
печение исполнения приговора, то эта цель относится лиш~ 

к мерам пресечения 1. 

В то же время закон устанавливает ряд гаранти;\ закон
ности и обоснованности осуществления этой меры принуж
дения, четко регламентируя условия, основания, мотивы и 

сроки её применения. 
В соответствии с ч. 2 ст.25 Конституции и ч. 2 СТ. 18 УПК 

никто не может быть подвергнут аресту или содержанию 
под стражей иначе как на основании закона - судебнОГО ре
шения или с санкции прокурора. 

Правила производства задержания закреплены в гnаве 
27 УПК. 

Свобода личности гарантируется тем, что гражданин, по
дозреваемый в совершении преступления, может быть за
держан только при наличии установленных законом основа

ний (ст. 221 УПК). Под основаниями задержания понимают 
фактические данные, позволяющие подозревать лицо в со
вершении преступления, а именно, когда: 

1. Оно застигнуто при совершении преступления или 
сразу же после его совершения. Задержание возможно и за 
приготовление к совершению особо тяжкого преступления, 
т.е. за деяние лица, создающее условия ДЛЯ совершения 

или сокрытия умышленного преступления, если наблюдение 
за совершаемыми им действиями само по себе, или в сово
купности с другими дает основание считать, что преступле

ние будет доведено до конца, и за покушение на преступле
ние, поскольку это начало совершения умышленного пре

ступления. Задержание после совершения преступления 
допустимо в пределах срока давности привлечения к ответ

ственности. 

2. Очевидцы, в том числе потерпевшие, прямо укажут H<l 
данное лицо, как на совершившее преступление. 

з. На нем или на его одежде, при нем или в его жилище 
будут обнаружены явные следы совершенного преступле-

1 СМ.; Гуткин И.М. Актуальные вопросы уголовно-процессуального за
держания, м., 1980, - С.8-9. 
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ния, т.е. такие, которые сразу бросаются в глаза и не тре
буют для своего сбнаружения проведения экспертизы. 

4. Имеются данные, дающие основания подозревать лицо 
в совершении преступления, и если оно покушалось на по

бег v,ли не имеет постоянного места жительства либо не 
установлена его г.ичность. 

В ..:,ополнение к основаниям задержания необходимо 
иметь сведения о том, что подозреваемый, уклоняясь от до
знан",,~, предварительного следствия и суда, будет продол
жать преступную деятелы·юсть, препятствовать установле

нию V'iстины по делу (ст. 236 УПК) при этом учитываются об
стояте,lьства, указанные в ст.238 УПК. Если лицо задержано 
по подозрению в совершении преступления по основаниям, 

предусмотренным СТ. 221 УПК, то в соответствии со ст. 359 
УПК оnо привлекается к участию в уголовном деле в ка
честве подозревс.емого, одно из прав которого знать, в чем 

он подозреваетс~, иметь защитника с момента объявления 
ему постановления о признании его подозреваемым или с 

момента задержuния, т.е. закон гарантирует соблюдение 
праВОЗ0:-0 ПРИНЦv.i-;а ноnрv,косновенности личности, соглас

но которому никто не может быть подвергнут произвольному 
аресту, задержанию или изгнанию 1. 

Исходя из принципа гуманизма (ст. 7 УК), гласящего, что 
лицу, совершившему преступление, должно быть назначено 
наказ3.ние или г,рименеН<l иная мера правового воздей
ствия, которая необходима для его исправления и пред
упреждения новых престуr.лениЙ, и из принципа справедли
вости (ст.8 УК), согласно которому наказание или иная мера 
правового воздействия, п;::>именяемая к лицу, виновному в 
совершении преступления, должна быть справедливой, т.е. 
соответствовать тяжести преступления, степени вины и об
щественной опасности его личности. Отсюда выводится 
принцип: наказание не должно быть тяжелее преступления. 
Между тем лицо может быть задержано (лишено свободы) в 
случае совершения любого преступления, в том числе и за 
которое УК установил более мягкие наказания, чем лишение 
свободы. 

Субъектом, подлежащим задержанию, по общему прави
лу может быть Бсякое подозреваемое в совершении пре-

1 СМ.· ст.9 Всеобщей деклараЦillИ прав человека. В кн. Права человека. 
т, 1992, - с. 11. 
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ступления лицо, достигшее возраста уголовной ответствен
ности. Иностранные граждане и лица без гражданства могут 
быть задержаны по тем же основаниям и в том же порядке, 
что и граждане нашей республики. В отношении лиц, облс.
дающих иммунитетом, УПК применяется в части, не проти
воречащей международным договорам и соглашениям, 
участницей которых является Республика Узбекисто.n (ст.4 
УПК). В соответствии со СТ. 223 УПК лицами, ПОЛi;.зую
щимися иммунитетом при задержании, являются депутаты, 

судьи и прокуроры, которые не могут быть задержаны и до
ставлены в милицию или иной правоохранительный орган, 
за исключением случая задержания, предусмотренного 

пунктом 1 СТ. 221 УПК. 
В соответствии со СТ. 220 УПК следует различать дза ви-

да задержания: 

1. До возбуждения уголовного дела (ст.224 УПК); 
2. После возбуждения уголовного дела (ст.227 УПК) 
После возбуждения уголовного дела задержание возмож

но лишь по постановлению дознавателя, следователя, про

курора или по определению суда. Для осуществления за
держания до возбуждения уголовного дела, закон пред
усматривает составление протокола задержания (ст. 225 
УПК) сотрудником правоохранительного органа. Наличие 
двух видов задержания объективно обусловлено тем, что [3 

одних случаях основание ~я задержания появляется не

ожиданно и получить согласие на задержание у руководите

ля органа дознания, следователя, прокурора и суда не 

представляется возможным, а в других случаях необходи
мость задержания подозреваемого выявляется в процессе 

проведения следственных действий по уже возбужденному 
уголовному делу. 

По уголовно-процессуальному законодательству Респу
блики Узбекистан задержание до возбуждения уголовного 
дела проходит следующие этапы: 

1. Фактический захват и доставление; 
2 .. Составление протокола задержания (в случае необхо

димости - личного обыска и выемки); 
3. Проверка обоснованности задержания; 
4. Возбуждение (отказ от возбуждения) уголовного дела и 

заключение (освобождение) задержанного; 
5. Допрос задержанного. 
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Статья 224 УПК устанавливает порядок задержания до 
возбуждения уголовного дела. Установив непосредственно 
или со слов очевидцев наличие одного из оснований задер
жания, указанных i3 СТ. 221 УПК, сотрудник милиции, другое 
компетентное ЛИl..\о или гражданин (ст. 222 УПК) обязаны 
сообщить подозрезаемому, что он задержан за совершение 
престуг.ления и потребовать от него последовать в ближай
шее учреждение милиции или иной правоохранительный ор
сан. При этом задерживающее лицо обязано назвать себя и 
по требованию задерживаемого предъявить документ, удо
стоверяющий его личность. При этом задерживающее ком
петентr;ое лицо вправе провести личный обыск или выемку 
при наличии достаточных оснований полагать, что задержи
ваемый имеет при себе оружие или намеревается освобо
диться от доказательств, изобличающих его в совершении 
,преступления. 

Протокол личного обыска или выемки может быть со
ставлен после доставления задержанного в учреждение ми

лиции или иной правоохранительный орган в присутствии 
понятых. При этом недопустимо причинение вреда при за
держании лица, совершившего общественно опасное дея
ние (ст. 39 УК). Однако не является преступлением причи
нение Бреда при задержании лица, совершившего опасное 

деяние, с целью передачи его органам власти, если при 

этом не было допущено превышение мер, необходимых для 
задержания. Превышение мер задержания является явное 
несоответствие средств и методов задержания опасности 

деяния и лица, его совершившего, а также обстановке за
держания, в результате чего лицу умышленно причиняется 

вред, не вызываемый необходимостью задержания. При 
оценке правомерности причинения вреда при задержании 

лица, совершившего общественно опасное деяние, учиты
ваются его дейсТDИЯ по избежанию задержания, силы и 
возможности задерживающего, его душевное состояние и 

другие обстоятельства, связанные с фактом задержания. 
Компетентные лица и граждане за предпринятое ими неза
конное или необоснованное задержание либо превышение 
полномочий при задержании подлежат установленной зако
ном ОТВGТственности (ст. 224 УПК) в соответствии со ст. 138 
УК. 

В соответствии со ст. 225 УПК протокол задержания со
ставляется немедленно после доставления заподозренного 
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вправоохранительный орган, независимо от Toro" будет ли 
в дальнейшем возбуждено уголовное дело. Дежурный или 
иной сотрудник правоохранительного органа по указанию 
l'Iачальника должен составить протокол задержания с указа

нием кто, кем, когда, при каких обстоятельствах, по каким 
указанным в законе основаниям задержан; в совершении 

какого преступления подозревается задержанный; в какое 
время он доставлен в учреждение милиции или V'IНОЙ право
охранительный орган. Протокол удостоверяют своим~ под
писями СОТРУДНИК милиции или иного правоохранительного 

органа, которому поручена проверка обоснованности за
держания, компетентное лицо или гражданин, осуществив

ший задержание, задержанный и понятые (ч. 1 СТ. 225 УПК). 
Проверка обоснованности задержания, истребов&ние и 

осмотр документов должны производиться в течение не бо
лее 24 часов с момента доставления задержанного в учреж
дение милиции или иной правоохранительный орган. Такая 
проверка состоит также в изучении протокола задержания 

(в случае необходимости - личного обыска и выемки), а так
же в производстве экспертизы и осмотра места проис

шествия. До возбуждения уголовного дела в течение двад
цати четырех часов, поскольку в соответствии с ч.2,4 СТ. 
225, СТ. 48, СТ. 110 УПК подозреваемый должен быть до
прошен немедленно или не позднее двадцати четырех часов 

после задержания. В случае необоснованности задержания 
начальник подразделения милиции или иное компетентное 

лицо выносит постановление об освобождении задержанно
го. Копия постановления немедленно направляется проку
рору (ч. 2,3 СТ. 225 УПК). Согласно СТ. 360 УПК если лицо 
подозреваемое в совершении какого-либо преступления, 
задержано до возбуждения дела и проверка, предусмотрен
ная СТ. 225 УПК, подтвердит оБОСНQыанность задержания, 
следователь принимает решение о задержании, возбужде
нии дела и при влечении лица к участию в деле в качестве 

подозреваемого, которые излагаются в одном постановле

нии. Постановление должно содержать указание на пре
ступление, в котором заподозрен задержанный, статью УК, 
предусматривающую это преступление, мотивы и основания 

задержания, а также решение о задержании AaHtl0rO лица, 
возбуждении дела, если оно не было возбуждено ранее и 
привлечении лица к участию в деле в качестве подозре
ваемого. Постановление объявляется подозреваEfМОМУ до 
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первого допроса с одновременным разъяснением прав, 

предусмотренных ст. 48 УПК. Об ознакомлении с поста
новлением и разъяснении прав делается отметка на поста
новлении, удостоверяемая подписями компетентного лица и 

задержан~ого (ч. 4 ст. 225 УПК). С момента объявления по
становления о признании гражданина подозреваемым или с 

момента его задержания допускается к участию в деле за

щитник (ч. 3 ст. 49 УПК), причем до производства первого 
допроса подозреваемого (п. 2 ч. 2 ст. 111 УПК). 

Ст. 226 УПК устанавливает сроки задержания. Задержа
ние не может продолжаться более семидесяти двух часов с 
момента доставления задержанного в милицию или иной 
правоохранительный орган, хотя в соответствии со ст. 315 
УПК при задержании срок исчисляется с момента фактиче
ского применения этой меры процессуального принуждения. 
,До истечения срока задержания и при наличии оснований 
лицо должно быть привлечено к участию в деле в качестве 
обвиняемого, ему необходимо предъявить обвинение, до
просить его по правилам статьи 109-112 УПК и решить во
прос об избрании меры пресечения руководствуясь прави
лами статей 236-240 УПК. В исключительных случаях с 
санкции прокурора в отношении подозреваемого может 

быть избрана мера пресечения в виде содержания под 
стражей. При э.том подозреваемому должно быть предъяв
лено обвинение в течение десяти дней со дня его задержа
ния. В противном случае мера пресечения отменяется и ли
цо освобождается из-под стражи. 

Задержание по возбужденному уголовному делу регла
ментируется статьей 227 УПК. На основании постановления 
дознавателя, следователя, прокурора или определения суда 

о задержании, привлечении !< участию в деле в качестве по
дозреваемого сотрудник милиции или иного правоохрани- I 

тельного органа с соблюдением правил СТ. 224 УПК обязан 
немедленно доставить задержанного в ближайшее учрежде
ние милиции или иной правоохранительный орган. О произ
веденном задержании должны быть немедленно уведомле
ны компетентное лицо или суд, вынесший постановление 
или определение о задержании. В случае задержания 
разыскиваемого обвиняемого, если в отношении него нет 
постановления об избрании меры пресечения в виде со
держания под стражей, прокурор района (города) по месту 
з~ержания вправе вынести постановление о задержании 
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обвиняеw.ого на срок, необходимый для доставления задер
жанного к месту производства следствия, но не более чем 
на десять суток. Перед вынесением постановления прокурор 
обязан допросить задерживаемого. Постановление о за
держании, вынесенное дознавателем, подлежит утвержде

нию начальником органа дознания (ч. 5 ст. 39 УПК). Устано
вив отсутствие оснований для дальнейшего задержания, до
знаватель и следователь обязаны немедленно освободить 
задержанного. Освобождение ;lРОИЗВОДИТСЯ г.ачаJ',;:'НИКОМ 
места содержания задержанных по постановлению ДGзнаsа

теля, следователя, прокурора иг..., по определению суда (ст. 
234 УПК). Администрация мест содержания задержанных 
обязана за 12 часов до истечения срока задержания пись
менно уведомить об этом соответственно начальник"" след
ственного отдела или прокурора (ч. 2 СТ. 216 УПК). Если в 
устаНQвленный законом срок задержания постановлени", 
прокурора, следователя или дознавателя об освобождении 
задержанного лица либо применении к нему меры пресече
ния в виде заключения под стражу в места содержания за

держанных не поступило, начальник этого учреждения осво

бождает лицо и направляет уведомление об его освобожде
нии прокурору, следователю или дознавателю (ч. 4 СТ. 234 
УПК). Для задержания установлен порядок исчисления сро
ков (ст. 315 УПК). 

Кроме того в интересах задержанного СТ. 217 УПК уста
навливает обязанность компетентных лиц не позднее чем за 
24 часа уведомить о задержании кого-либо из членов семьи, 
родственников или близких лиц, а также сообщить по месту 
работы или учебы (если гражданин другого государства -
уведомление должно быть направлено в МИД). 

Вред причиненный лицу незаконным задержанием, воз
мещается в полном объеме, если в дальнейшем в отноше
нии него был вынесен оправдательный приговор или дело 
прекращено по основаниям, предусмотренным СТ. 83 УПК 
(ст. 235 УПК). 

з. Понятие и виды мер пресечения, основания 
и порядок их применения 

Мерами пресечения в уголовном процессе являются ме

ры государственного принуждения предупредительного ха

рактера, применяемые лишь в случае действительной необ-
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ходимости для осуu..,ествления задач уголовного судопроиз

водства, уполномоч~нными на то должностными лицами к 

обвиняемому (В v.сключительных случаях и к подозре
ваемому, а также к подсудимому, осужденному до вступле

ния приговора в законную силу) при наличии предусмотрен
hbIX В законе ОСНОБаний в целях предотвратить уклонение 
обвиняемого, по,z:;,судимого от дознания, предварительного 
сг.ЭДGТСV;j! и суд;)., Г'i)есечь его дальнейшую преступную дея

тельнос~-u; L30СП~(jГI~.тствоваТD его попыткам помешать уста

НСJlзлеh;'1,О ИСТИhL>i по делу; обеспечить исполнение пригово
ра (ч.1 е-,-. 236 y;-lК). 

Как правило меры пресечения применяются только к об
Б.i.няеМG, .. frУ, подсудv.мому, осужденному и лицу, признанному 
невмеi,Я'::МLIМ или ~dболеВL.: .. J(ЭМУ психической болезнью пос
Л~ СОВ<:;ГJ:..LJения преступления (ч. 1 ст. 239 УПК). Лишь в ис-

, КfiЮЧИТС;.ЬНЫХ случ .... .ях M~pa пресечения в виде содержания 
под стражей может быть применена и в отношении лица, 
подозреваемого в совершении преступления, на срок не 

более десяти дней (ст. 226 УПК). По истечении этого срока 
подозреваемому должно быть предъявлено обвинение либо 
мера пресечения отменяется и лицо освобождается из-под 
стражи. 

Важное значение при избрании меры пресечения имеет 
учет обстоятельств, названных в СТ. 238 УПК. Данная норма, 
помимо обстоятельств, названных в СТ. 236, указывает на 
тяжесть предъявленного обвинения, личность обвиняемого, 
род его занятий, Бозраст, состояние здоровья, семейное 
положение и другие обстоятельства. 

Таким образом, наличие оснований для избрания меры 
пресечения делает возможным её применение лишь при 
соблюдении ряда правовых условий: 

1.. Мера пресечения может быть избрана лишь по воз
бужденному уголовному делу; 

2. Мера пресечения не может быть более строгой, чем 
грозящее обвиняемому уголовное наказание (так, заключе
ние под стражу возможно лишь в случае, если наказание за 

совершенное преступление предусмотрено в виде лишения 

свободы) (ст. 242 УПК); 
3. Условием применения меры пресечения любого вида 

является при влечение лица в качестве обвиняемого. ИСКЛ'Ю
чение и:; этого правила - применение меры пресечения в 

Биде содержания под стражей в отношении подозреваемого 
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С· санкции прокурора (ч. 3 ст. 226 УПК) в случае предвари
тельного задержания. Второе исключение - право суда при
менять меру пресечения в отношении новых лиц, против ко

торых суд возбуждает уголовное дело, не предъявляя им 
обвинения (ч. 5 ст. 417 УПК). 

4. Мера пресечения может быть применена к hадлежа
щему субъекту, а именно к лицу достигшему возраста уго
ловной ответственности (ст. 17 УК). В отношении лиц, ожи
дающих помещения в медицинское учреждение ДЛЯ произ

водства экспертизы, а также признанных неВИНОВН.,IМИ или 

заболевшими психической болезнью после совершен..,;; 
преступления, меры пресечения могут быть применены с 
целью предотвратить побег и совершение других обще
ственно опасных деяний, а также обеспечить исполнение 
определения суда оприменении принудительных мер меди

цинского характера (ч. 3 СТ. 236 УПК). Понятно, что это мож
но обеспечить лишь выбрав заключение под стражу - в от
ношении невменяемых и заболевших психической бо
лезнью. Согласно общему правилу, закрепленному 8 СТ. 239 
УПК, мера пресечения может быть применена лишь в отно
шении обвиняемых, подсудимых, осужденных и лиц 
признанных невменяемыми или заболевшими психической 
болезнью после совершения преступления. 

В отношении иностранных граждан и лиц без граж
данства вопрос о мере пресечения решается в порядке, 

идентичном задержанию. Мера пресечения в виде заключе
ния под стражу может быть применена в отношении: 

1. Депутата Олий Мажлиса Республики Узбекистан, депу
тата Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, ,r"епутаТО8 
областного, районного и городского Советов нарсдных де
путатов - в порядке, установленном законодательством. 

2. Судьи Конституционного суда Республики Узбекистан -
с согласия Конституционного суда Республики Узбекистан, 
судьи других судов Республики Узбекистан - с согласия со
ответственно Пленума Верховного суда Республики Узбе
кистан или Пленума Высшего хозяйственного суда Респу
блики Узбекистан. 

3. Прокурора и следователя прокуратуры - с согласия Ге
нерального прокурора Республики Узбекистан (ч. 2 СТ. 239 
УПК). Заметим, что применение другой меры пресечения 
производится вне установленного данной частью с,атьи по
рядка. 
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Неприкосновенность личности обвиняемого гарантирует
ся наилучшим образом, когда право применять меры пресе
чения принцдлежит строго определенному законом кругу 

должностных лиц и органов. К их числу закон относит до
знавателя, следователя, прокурора и суд (ст. 238, ч. 1 ст. 
240 УПК). 

В соответствии с уголовно-процессуальным законом до
знаватель имеет право своим постановлением при менять, 

изменять и отменять любую меру пресечения по находя
щемуся в его производстве уголовному делу - ст. 240, ч. 2 
ст. 249, ст. 250, 251, ч. 2 ст. 252, ст. 254 УПК . .постановле
ния дознавателя подлежат утверждению начальником органа 

дознания (ч.5 ст.З9 УПК). Однако, как правило дознавателю 
представляется возможность избирать меру пресечения в 
виде заключения под стражу только в отношении подозре

ваемого. 

Следователь избирает меры пресечения по находящимся 
в его производстве уголовным делам или выполняя отдель

ные поручения. 

Начальник следственного управления, отдела, отделения, 

группы и его заместитель имеют право давать обязательные 
для следователя указания об избрании, изменении и отмене 
меры пресечения в письменной форме (ч. 3 ст. 37 УПК). В 
перечне действий, в отношении которых указания начальни
ка могут быть не исполнены, а в связи с обжалованием их 
прокурору, меры пресечения прямо не обозначены .. Но при 
несогласии следователя с такими указаниями об избраWАИ в 
качестве меры пресечения заключения под стражу, следо

ватель вправе представить дело прокурору с письменным 

изложением своих возражений. В этом случае вышестоящий 
прокурор своим постановлением отменяет указание началь

ника или поручает производство следствия по делу другому 

следователю. Если указания начальника касаются других 
мер пресечения, то их обжалование прокурору в отличие от 
заключения под стражу не приостанавливает их исполнения 

(ч.4 ст. 37, ч. 3 ст. 36 УПК). 
Прокурор санкционирует меру пресечения в виде заклю

чения под стражу (ст. 243 УПК); приняв дело к произ
водству, при избрании мер пресечения пользуется правами 
следователя (ст. 382 УПК) - при этом постановление о за
ключении под стражу, вынесенное прокурором, имеющим 

право давать санкции вышестоящим прокурорам, не санк-
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ционируется. Письменные указания прокурора по вопросу 
об избрании, изменении или отмене меры пресечения обя
зательны для следователя (п. 4 ч. 3 ст. 382 УПК). При несо
гласии следователя с указаниями прокурора об избрании в 
качестве меры пресечения заключения под стражу следова

тель вправе представить дело вышес)"оящему прокурору С 

письменным изложением своих возражений. В этом случае 
вышестоящий прокурор СЗ0ИМ постановлением либо отме
няет указания нижестоящего прокурора, либо поручает про
изводство слеДСТ8ИЯ по делу другому следователю (ч. 3 СТ. 
36 УПК). 

Судья, действующий единолично при назначении уголов
ного дела к судебному разбирательству, обязан принято 
решение о мере пресечения (ст. ст. 396, 397 УПК), поскол:,,
ку мера пресечения, избранная в стадии предварительного 
следствия, действует лишь до передачи дела в суд. 

Суд в стадии судебного разбирательства вправе избрать, 
изменить или отменить меру пресечения в отношении под

судимого (ст. 422 УПК). К началу судебного разбиратег.ьстза 
все доказательства, как правило, уже собраны, подсудимый 
не дал повода подозревать его в намерении скрыт;.. или со

вершить новое преступление. Поэтому суд первой инстан
ции чаще всего использует четвертое основание примене

ния мер пресечения - обеспечение исполнения приговора 
до вступления его в законную силу. При неявке подсудимого 
разбирательство откладывается и суд вправе избрать или 
изменить в отношении него меру пресечения (ч.2 ст. 410 
УПК). При назначении наказания в виде лишения свободы, 
судья как правило, избирает меру пресечения в виде заклю
чения под стражу. Суд вправе избрать и другую меру пресе
чения, но тогда осложняется приведение приговора в ис

полнение после вступления его в законную силу, поскольку 

осужденный находится на свободе. Суд вправе применить 
меру пресечения к лицу, в отношении которого возбуждает
ся уголовное дело (ч. 5 ст. 417 УПК). При этом следует учи
тывать, что вынесенные в ходе судебного разбирательства 
определения, касающиеся избрания, изменения или отмены 
меры пресечения обжалованию и опротестованию в частном 
порядке не подлежат (ч. 3 ст. 504 УПК). 
Меры пресечения имеют строго целевой характер и до

стижение цели принятой меры пресечения влечет ее отмену 
или изменение. При этом меры пресечения не превращают-
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ся в меры ответственности, если они применены в связи с 

совершением прсцессуального правонарушения. Это пре
вентивные меры, не преследующие цели наказания право

наРУШ:.1теля. Основания, влекущие изм€;,-,,,,-;ие меры пресе
чения на более строгую, в законе не сформулированы. 
Здесь действуют общие основания, указанные в СТ. СТ. 236, 
238 'y.-IK. Мера п;:.есечения отменяется, когда в ней отпада
ет дальнеЙu.;ая i-IGобходимость, или изменяется на более 
строгую либо более мягкую, когда это требуется обстоя
теЛЬСТ8ами дела. 

Мера пресечеrlИЯ может быть отменена постановлением 
дознааателя, следователя, прокурора и определением суда 

(ч. 1 СТ. 240 УПК). Дознаватель, следователь и прокурор мо
гут изменить или отменить меру пресечения в случае нару

шения обвиняемым, подсудимым данных им обязательств 
по конкретной мере пресечения (ч. 7 СТ. 249, Ч. 2 СТ. 250, Ч. 
6 СТ. 252, Ч. 3 СТ. 254 УПК). 

В судебном производстве мера пресечения может быть 
изменена или отменена постановлением следователя в свя

зи с прекращением обвинения (ч. 3 СТ. 362 УПК). При объ
явлении розыска следователь с санкции прокурора может 

избрать в отношении разыскиваемого им обвиняемого, на 
случай его обнаружения, меру пресечения в виде заключе
ния под стражу (ч.4 СТ. 365 УПК). В случае приостановления 
предварительного слеДСТ8ИЯ ввиду заболевания обвиняе
мого, в отношении него мера пресечения может быть со
хранена, изменена или отменена следователем (ст. 366 
УПК). Мера пресечения отменяется при прекращенVoV1 уго
ловного дела (ст. 374 УПК). Кроме того по уголовному делу, 
ПОСТУПИDшему с обвинительным заключением (в соот
ветствии с Ч. 1 СТ. 380 УПК) в качестве приложения к обви
нительному заключению следователь предъявляет справки о 

мерах пресечения с указанием времени содержания подо

зреваемого и обвиняемого под стражей. Прокурор илV1 его 
заместитель вправе своим постановлением отменить, ;Гозме

нить или избрать меру пресечения, если она ранее не была 
избрана, руководствуясь правилами главы 28 УПК (ст. 386 
УПК}. 

Если при рассмотрении вопроса о назначении УГОЛUDНОГО 
дела к судебному разбирательству выяснится, что обви
няемый скрылся, судья выносит определение о ПJ:;I,оста
новлении производства по делу в отношении данного обви-
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няемого и объявлении на него розыска, в связи с "гм одно
временно решается вопрос оЬ изменении обвиняе,vюму ме
ры пресечения (ч. 1 ст. 399 YГiK). 

При прекращении уголовного дела по обстоятельствам, 
предусмотренным в ст. 83, в ч. 1 ст. 84 УПК (ч. 4 СТ. 84 -
право суда) суд отменяет прv.rlятые меры пресечения. Пр;..1 
постановлении приговора cyj:.. 8 отдельной (совещспельной) 
комнате разрешает вопрос об избрании, оставлеhol1И пре>r-:
ней, изменении или отмене меры пресечения в о,'гюwениv1 
подсудимого (п. 14 СТ. 457 УПК) в зависимости от LI1Aa при
говора и конкретных обстоятельств дела: вида наказания, 
удовлетворения гражданского иска и Т.Д. В обвинительном 
приговоре мера пресечения должна быть зачтена при наз
начении наказания и может быть оставлена прежней, отме
нена или изменена (п.п. 6,7 СТ. 468 УПК). СТ. 474 УПК пол
ностью дублирует СТ. 529 УПК, устанавливающую, что, про
возгласив приговор, суд немедлеhНО, в зале судебного за
седания, освобождает из под стражи: оправданного, в слу
чае вынесения оправдательного приговора (п. 3 СТ. 470 
УПК); осужденного без назначения наказания; осужденного 
с освобождением от наказания, в случае вынесения обвини
тельного приговора, если время нахождения лица под стра

жей до постановления приговора, исчисляемое по правилам 
зачета предварительного заключения, предусмотренным 8 
СТ. 62 УК, равно м-ере наказания или превышает эту меру (п. 
2 ч. 2 СТ. 463 УПК); осужденного к лишению свободы на 
срок, не превышающий времени, в течении которого данное 
лицо находилось под стражей вследствие задержания или 

применения меры пресечения либо отбывало по тому же 
делу наказание на основании приговора, отменонного в 

надзорном порядке; осужденного к лишению свободы 
условно; осужденного к наказанию, не связанному с лише

нием свободы. В двух последних случаях в целях сбеспече
ния исполнения приговора суд может изменить меру прес€;

чения на более мягкую. 
В случае отсрочки исполнения приговора (ст. 533 УПК) 

суд вправе отменить либо не избирать меру прссечени~. 
При вынесении определения о возвращении дела ДЛЯ до
полнительного расследования суд, по всей видимости, дол
жен обсудить и вопрос о мере пресечения. В резолютивной 
части обвинительного приговора суд указывает решение о 
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мере пресечения в отношении подсудимого до вступления 

приговора в заКОНfiУЮ силу(п. 7 ст. 468 УПК). 
Надзорные ИЕстанции обладают правом избрания меры 

пресе'iения в случае отмены обвинительного приговора и 
возвращения дела для дополнительного расследования или 

нового судебного рассмотрения. Предссдатель Верховного 
суда Республики Узбекистан и его замеС-iители, Генераль
ный прокурор Республики Узбекистаri вправе приостановить 
исполнение ПРИГО80ра и определение (постановление) лю
бого суда Республики Узбекистан до разрешения в порядке 
надзора принесенного протеста. При явном нарушении за
кона, названные лица вправе приостановить исполнение 

ПРИГОfSора и определение (постановление) до их опротесто
вания на срок не свыше 3-х месяцев (ст.517 УПК).Эти же 
лица могут освободить осужденного и до рассмотрения де
ла судьей избрать для него другую меру пресечения. 

Закон предусматривает следующие виды мер пресече-
ния: 

1) подписка о надлежащем поведении; 
2) личное поручительство; 
3) поручительство общественного объединения или кол-

лектиза; 

4) залог; 
5) заключение под стражу; 
6) отдача несовершеннолетнего под присмотр родителей, 

опекунов, попечителей или руководителей детского учреж
дения, если несовершеннолетний в нем восr.итывается; 

7) наблюдение командования за поведением военнослу
жащего (ст. ст. ~З7, 242, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 555, 
556, 254 УПК). 

При разрешении вопроса о необходимости применить 
меру пресечения. а так же избрании той или иной из них, 
дознаватель, следователь, прокурор, суд (судья) учитывают 
помимо обстоятельств, которые могут послужить основани
ем для решения о применении меры пресечения (ст. 236 
УПК), также тяжесть предъявленного обвинения, личность 
подозреваемого или обвиняемого, род его занятий, возраст, 
состояние здоровья, семейное положение и другие обстоя
тельства (ст. 238 УПК). 

Избранная мера пресечения должна быть соразмерна 
тем целям, которые ставятся при избрании меры пресече
ния конкретному подозреваемому или обвиняемому. Поэто-
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му закон дает возможность выбора мер пресечения указы
вая их виды от менее к более строгим (ст. 237 УПК). 

4. Заключение ПОД стражу 

Заключение под CTpa~ - самая строгая мера пресече
ния, связанная с лишением человека свободы, нео5ходи
мостью подчиняться суровым требованиям режима в M€CT&X 

заключения и определенным правоограничения.м. Эта мера 
пресечения обеспечивает достижение одновременно ссех 
четырех целей мер пресечения, даже если применятся с 
одной конкретной целью. Заключение под стражу Ka~' будто 
находится в противоречии с пр~зумпцией невиновности, со
гласно которой каждый обвиняемый в совершении П;Jеступ
ления считается невиновным, пока его виновность не будет 
установлена законным порядком, путем гласного судебного 
разбирательства, при котором ему обеспечивается все воз
можности для защиты (ч, 1 ст. 26 Конституции). Обвиняемый 
невиновен до приговора, но заключен под стражу. Следова
тель заключает обвиняемого под стражу потому, что убеж
ден в его виновности, но окончательное утверждение этого 

может последовать только после судебного разбиратель
ства. Тем не менее права и свободы граждан, закрепленные 
в Конституции и законах, являются незыблемыми, и никто 
не вправе без суда лишить или ограничить их. 

В стадии предварительного следствия заключение под 
стражу производится С санкции прокурора, а в судебных 
стадиях - по судебному определению. Однако целеСGобраз
но уже сейчас применение заключения под CTP~I в ка
честве меры пресечения и продление срока содержания под 

стражей поставить под судебный контроль. 
Должностные лица или органы несут уголовную ответ

ственность за заведомо незаконное задержание или заклю

чение под стражу или содержания под стражей в соот
ветствии со СТ. 234 УК. По общему правилу, обвиняемый 
может быть заключен под стражу лишь после предъявления 
обвинения и допроса в качестве обвиняемого. Причем со
гласно принципа 1 О Свода принципов защиты всех лиц, 
подвергаемых задержанию или закл:очению в какой бы то 
ни было форме утвержденного Генеральной Ассамблеей 
ООН, "каждому арестованному сообщаются при аресте при-
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чины его ареста и без промедления сообщается любое 
преДЫ:dленное ему обвинение"l. 

И ТС.1ЬКО в v.сключитель~.ых случаях с санкции прокурора 

3 ОТНО:..;Jении подозреваемых может быть применена мера 
пресечения в виде заключения под стражей. При этом подо
зреваемому дол),(tiО быть п,)едъявлено обвинение в течение 
десяти дней со ДНЯ его задержания. 8 противном случае 
мера г,;:>есечения отменяется и лицо ОС80бождается из-под 
стражи (ч. 3 ст. 226 УПК). 

3акг.ючение г.о,[i. стражу является единственной мерой 
пресе ... ения, котор~я засчитыветсяя в срок назначенного су
дом наказания. 

О ПРv1менении заключения под стражу ВЫНОСИТСЯ мотиви
рованное постановление (судом - определение), в котором 
указываются, в каком преступлении обвиняется или подо
зревается лицо, и основания для избранной меры пресече
ния. Постановление (определение) немедленно объявляется 
лицу, Б ОТhошении которого оно вынесено, за исключением 

случаев когда этому препятствует тяжелое заболевание ли
ца или его побег (ст. 240 УПК). 

Установленные законом цели заключения под. стражу (ст. 
236 УП:<) являются исчерпызающими и не подле;.r::ат ~зспро
странительному толкованию, в частности, не допускается 

заклю ... ение под стражу с ~елью получения признания. Об-
6иняемый вправе знать, на каком основании он заключен 
под CTpa)t.."j, поэтому ему необходимо объявлять постанов
ление (определение) об избрании данной меры пресечения 
(СТ. 240 УГЖ). При применеi1ИИ к обвиняемому меры пресе
чения G виде содержания под стражей, если есть достаточ
ные ОСrювания полагать, что он имеет при себе оружие, а 
также предметы, хранение которых запрещено, равно как 

предметы и документы, имеющие значение для дела, лич

ный обь,ск И выемка могут быть произведены без вынесения 
о том отдельного постановления или определения (п. 3 ч. 2 
СТ. 162 УПК). CTaTb~ 236 УПК указывает, что основанием ДЛЯ 
избрания меры пресечения в виде содержания под стражей 
может быть обоснозанное предположение, что обвиняемый, 
подсудимый скроется от дознания, пред.варительного след-

1 Права человека и судопроизводство - В сб.: Собрание международ
ных докумснтов.-С.207. 
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ствия И суда по причине одной лишь опасности совершен
ного преступления (умышленного, наказуемого ЛИJJением 
свободы на срок более пяти лет). Закон резюмирует, что 
одно лишь это может побудить обвиняемого к ненадлежа
щему поведению в том случае, когда отсутствуют доказа

тельства, подтверждающие (хотя бы пре,с,положительно) од
но из оснований применения данной меры пресечения, ука
занной в СТ. 236 УПК. Избрание в качестве меры пресечения 
заключение под стражу ввиду опасности преСТУПЛGНИЯ -
право, а не обязанность следозателя, прокурора, суда, ко
торым они должны пользоваться осмотрительно, в част

ности, учитывать обстоятельства, характеризующие лич
ность обвиняемого. По делам о тяжких и особо ТЯЖ"OIIх пре
ступлениях причина одной лишь опасности cOBept,;JeHHoro 
деяния играет роль основного критерия законности заклю

чения под стражу, роль дополнительного - выполняет со

блюдение по таким делам предписаний СТ. 238 УПК. Важная 
гарантия законных интересов личности - устС}.новление в за

коне предела уголовного наказания, за которым иЗбрание в 
качестве меры пресечения заключения под стражу не до

пускается. Если лицу не угрожает серьезное уголовное на
казание, то нет смысла подвергать его заключению под 

стражу, поскольку вряд ли оно будет себя ненадлежаще 
вести. Заключение под стражу в качестве меры пресечения 
применяется по делам о преступлениях, за которые УК 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 
свыше одного года (ст. 242 УПК)Рассмотренное правило 
утрачивает ценность, потому что в исключительных случаях 

эта мера пресечения может быть применена по делам о 
преступлениях, за которые предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы и на срок не свыше одного года (ст. 242 
УПК). Под исключительным случаем надо понимать наруше
ние обвиняемым условий ранее избранной меры пресече
НИЯ. Заключение под стражу не может применятся к несо
вершеннолетнему только при наличии оснований, пред
усмотренных СТ. 236 УПК, и лишь в исключительных случаях, 
когда ему предъявлено обвинение в совершении преступле
ния, за которое может быть назначено лишение свободы на 
срок свыше трех лет, и когда дpyг~e меры пресечения не 

могут обеспечить надлежащее поведение обвиняемого (ч. 1 
СТ. 558 УПК). 
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Под исключительными случаями (ч. 3 ст. 226 УПК) пони
маются ситуации, когда по характеру совершенного пре

ступления (реальная угроза убийства) или по 'характеру по
ведения (нарушение условий ранее и::;бранной меры пресе
чения) либо иным обстоятельствам (неоднократная суди
мость) налицо реальная опс:.сность наступления последствий 
СТ. 236 УПК. 

Важная rapaHTIIi;; законнь:х интересов личности - устано
Бленv.е в законе ;,реде,-;ьных сроков содержания обвиняе
мого v. подозре~азмого ПОА стражей и порядка их продле
ния. Содержание под стражей при рс:.сследовании преступ
лений не может продолжаться более двух месяцев. Этот 
срок может быть П;Jодлен прокурором района (города) и 
другим приравнеН;-iЫМ к нему прокурором в случае невоз

можности закончи~-о расследование, при отсутствии основа

ний дг.я изменения меры пресеченVlЯ - до трех месяцев. 
Дальнейшее про,с.ление срока может бt.:ть осуществлено 
лишь взиду особо~ сложности дела прокурором Республики 
KapakaJ-;пакстан, прокурором области, города Та'икента, 
ПРИРЗБнеhНЫМ к нему прокурором - дс шести мuсяце •. 

Продление срока содержания под стражей СВЫШЕ: шести 
месяцес допускае-;-ся в исключительных СЛУ"lаях и только в 

отношеnlliiti ЛИL" обвиняемых в соверwеНИIII тяжких и особо 
тяжких i1реступлеt-.иЙ. Такое продление осуществляется за
меститс:лем Гене,:,зльного прокурора Республики Узбе
кистан - J,.,O одного года и Генеральным прокурором Респу
блики Узбекистан - до одного года и шести месяцев. Даль
нейшее п;:;одление срока не допускается (ч.1-3 СТ.245 УПК). 

Материалы оконченного расследованием уголовного дела 
должны бйlТЬ предъявлены для ознакомления обвиняемому 
и его защитнику не позднее, чем за месяц до истечения 

предельного срока содержания под стражей. 

Время ознакомления обвиняемого и его защитника с ма
териалами дела при исчислении срока под стражей в ка

-;естве меры пресечения не учитывается (ч. 5 СТ. 245 УПК). 
При возвращенVlИ судом на дополнительное расследова

ние уголовного дела, по которому срок содержания обви
няемого под стражей истек и по обстоятельствам дела меры 
i1ресе'iСНИЯ в виде содержания под стражей изменена быть 
не может, продление срока содержания под стражей произ
ВОДИТСЯ прокурором, осуществляющим надзор за следстви

ем в пределах одного месяца с момента поступления к нему 
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дела. Продление указанного срока ПРОИЗ60ДИТСЯ с учетом 
времени пребывания обвиняемого ;,од стражей до направ
ления дела в суд (ст. 246 УПК). 

Уголовно-процессуальное законодательство опре,с..еляет 
порядок продления срока содержания под стражей (С,. 247 
УПК). 

Не менее чем за пять суток до истечения установленного 
срока содержания обвиняемого под стражей слеДОGзтель 
обязан представить прокурору, обладающему правом прод
ления этого срока, дело и ходатайство, в котором ДGЛЖНЫ 
быть указаны причины затянувшегося расследования, вер
сии и обстоятельства, подлежащие проверке, испраwивае
мый дополнительный срок. 

Прокурор, имеющий право продления срока содержания 
обвиняемого под стражей, ознакомившись с делом и хода
тайством следователя, санкционирует продление срока со
держания под стражей либо изменяет или отменяет меру 
пресечения. Перед дачей санкции прокурор может допро
сить лицо, в отношении которого ставится вопрос о продле

нии срока содержания под стражей. 
К числу особенностей рассматриваемой меры пресече

ния относится и наличие специфического' порядка ее при
менения к отдельным категориям как должностных ЛИ.J,: су

дьям, депутатам (ст. 239 УПК), так и иных л~ц, в частности, 
иностранцам (ст.4 УПК). 

К несовершеннолетним заключение под стражу рекомен
дуется применять лишь в исключительных случаях, когда 

ему предъявлено обвинение в совершении преступления, за 
которое может быть назначено лишение свободы на срок 
свыше трех лет, и когда другие меры пресечения не могут 

обеспечить надлежащее поведение оБEsиняемого. 
При даче санкции на заключение под стражу несовер

шеннолетнего прокурор обязан лично ознакомиться с мате
риалами дела, проверить основание, убедиться в исключи
тельности случая и допросить обвиняемого по обстоя
тельствам, связанным с применением данной меры пресе
чения (ст. 558 УПК). 

Порядок содержания под стражей лиц, в отношении ко
торых в качестве меры пресечения избрано заключение под 
стражу, определяется СТ. 244 УПК. 

Обвиняемые, которые заключены под стражу в качестве 
меры пресечения, содержатся в общих камерах слеДGтвен-
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ных изоляторов. Дознаватель, следователь, прокурор и суд 
вправе дать указание администрации следственного изоля

тора о раздельном содержании обвиняемых по одному уго
ЛОБНОМУ делу или Г1О нескол~ким связанным между собой 
делам. 

По постановлению прокурора или определению суда за
ключенные под стрz.жу могут содержаться под стражей в 
тюрьме ИJiИ в одиночной камэре следственного изолятора, 
если он..: оБВИНЯЮТС!7i Б совершении тяжких и особо тяжких 
пр€:ступлений, предусмотреНhЫХ Ч.Ч. 4 и 5 ст. 15 УК. Эта 
мера не применяется к несосершеннолетним, лицам в воз

расте старше шестидесяти пет, тяжелобог.:зным и лицам, 
страдаю",;,;,им психичеСК:-1МИ з~болеваниями, удостоверенны
ми врачом. Условия содержания в тюрьме не должны отли
чаться от условий содержания в следственном изоляторе. 

Лица, содержащиеся под стражей, могут находиться в 
местах для задержанных не более десяти суток. Если свое
временная доставка содержащихся под стражей в след
ственный изолятор nевозможна, они могут содержаться в 
местах ДПЯ задержан.-iЫХ до 30 суток. 

Ограничивая права заключенного под стражу, государ
ство в то же время г.роявляет заботу о его :;зконных правах 
и интересах. 

УГОЛ08nо-процессуалЫ1ЫМ законодательством пред-
усмотрены широкие гарантии по реализаЦ;IIИ обвиняемым 
СЕюего г.раGЭ на защиту. 

Лицу, содержащемуся под стражей должна быть обеспе
чена возмо),(ность иметь свидания со с;зоими защитниками 

наедине, Гiользоват;"ся законодательными материалами, 

иметь в своем распоряжении бумагу и кан~елярские при
надлежно,:;ти ДЛЯ написания жалоб, ходатайств и других 
процессуальных документов (ст. 215 УПК). 
, Недопустимо негуманное отношение с лицами, содержа
щимися под стражей. 

Государство проявляет заботу об иждивенцах и по охране 
имущества лица, заключенного под стражу. Так, ст. 218 УПК 
предусматривает обязанность дознавателя, следователя, 
прокурора или суда при наличии у лица, заключенного под 

стражу несовершеннолетних детей, престарелых родителей, 
других иждивенцев, остающихся без присмотра и помощи, 
передать их на попечение родственникам либо другим ли
цам или учреждеНИ51М. Следователь немедленно сообщает 
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об этом комиссии по делам несовершеннолетних. Комиссия 
передает детей на попечение родственников, а еСЛil1 тако
вых нет, комиссия вправе передать детей на опеку и попе
чительство через местные органы опеки и попечительства, 

либо устроить их в детские учреждения. О принятых мерах 
комиссия должна известить соответствующее ДОЛЖi10стное 

лицо. Прокурор обязан следить за принятием мер попече
ния о детях содержащегося под стражей, последний изве
щается о мерах, принятых в отношении его детей, через 
администрацию места содержания задержанных. 

Ст. 218 УПК обязывает орган дознания, следователя или 
суд в необходимых случаях принять меры к охране иму
щества и жилища обвиняемого, которые обычно состоят в 
передаче имущества на хранение и опечатываниoll помеще

ния, арестованный уведомляется о мерах принятых по охра
не его имущества. 

Закон обязывает дознавателя, следователя, прокурора 
или суд, применив к подозреваемому, обвиняемому или 
подсудимому меру процессуального принуждения в виде 

содержания под стражей не позднее чем через 24 часа уве
домить об этом кого-либо из членов его семьи, а при от
сутствии их - родственников или близких лиц, а также со
общить об этом по месту работы или учебы (ч. 1 СТ. 217 
УПК). Если задержанный, содержащийся под стражей или 
помещенный в медицинское учреждение является гражда
нином другого государства, то в указанный срок должно 
быть уведомлено Министерство иностранных дел Республи
ки Узбекистан (ч. 2 СТ. 217 УПК). 

Закон не устанавливает случаев обязательного ~аключе
ния обвиняемых под стражу. Решительно применяя содер
жание под стражей в отношении лиц, обвиняемых D совер
шении тяжких преступлений и представляющих повышенную 
опасность ДЛЯ общества, органы предварительного рассле
дования и суды должны учитывать, что уголовно

процессуальное законодательство предусматривает воз

можность применения других мер пресечения (и не только 
подписку о надлежащем поведении), которые менее суще
ственно ограничивают свободы и законные права личности. 

При отсутствии оснований, делающих необходимыми 
применение меры пресечения к обвиняемому (ст. 236 УПК), 
мера пресечения не избирается, и избранная раннее - от
меняется. Совершенно очевидно, что когда меры ilресече-
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ния ПР:.1меняются при отсутствии в них всякой необходимос
ти, об эффективности прааовых норм, предусматривающих 
эти меры, не может быть и речи. Аналогичное положение 
создается и то гдс. , когда избранная мера пресечения не от
меняется, хотя осноsания, вызвавшие ее применение, в 

дальнейшем отпадают. 

Вред, причиненный незаконным содержанием под стра
жей в качесп;е меры пресечения, возмещается в полном 
объеме, если в дальнейшем в отношении лица был постано
влен ОilравдатеЛDНЫЙ приговор или уголовное дело было 
прекращено по реабилитирующим основаниям (ст. 248 
УПК). 

5. Залог 

Залог (ст. 249 УПК) заключается в денежной сумме или 
ценностях, вносимых в депозитный счет органа предвари
тельного слеДСТi:i~Я или суда обвиняемь:м, подсудимым, их 
родственниками, другими гражданами или юридическими 

лицаМiI1 с целью обеспечить его надлежащее поведение. Ес
ли залог внесен обвиняемым или членами его семьи, то яв
ку обеспечивают корыстные соображения, связаннь.е с бо
язнью потерять деньги или ценности. При внесении залога 
другими лицами действуют моральные стимулы, выражаю
щиеся в нежелании обвиняемого причинить вред этим ли
цам. Залог вносится в момент избрания меры пресечения, 
этим он отличается от личного поручительства, при котором 

имущественное взыскание производится после совершения 

обвиняемым ненадлежащих действий. Следователь или суд 
долж:.ны� при этом установить характер взаимоотношений 
между обвиняемым и залогодателем, чтобы не допустить 
оказания содействия обвиняемому его предполагаемыми 
соучастниками. Не исключено внесение залога несколькими 
залогодателями, хотя в законе об этом прямо не говорится. 
Предметом залога, помимо денежной суммы или ценностей, 
може, быть недвижимое имущество (ч. 1 СТ. 249). Сумма 
залога не может быть ниже двадцатикратного размера ми
нимальной заработной платы и определяется дознавателем, 
следователем, прокурором или судом, избравшим эту меру 
пресечения, с учетом тяжести обвинения, личности обви
няемого, подсудимого и залогодателя и его отношений с 
обвиняемым (ч. 3 СТ. 249). Сумма залога должна быть на-
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столько большой, чтобы реально обеспечить надлежащее 
поведение обвиняемого. Во всяком случае она не должнD. 
быть меньше, чем причиненный преступлением ущерб v. 
сумма заявленного гражданского иска. Деньги може-о BHecTIIi 

сам залогодатель. Квитанцию о внесении залога он переда
ет следователю или суду, и она приобщается к делу. Цен
ности вручаются следователю или суду, которые п.:редают 

их на хранение банку. Документ о принятии ценностей при
общается к делу. В случае нарушения обвиняемым данных 
им обязательств (ст. 46 УПК), залог обращается в собствен
ность государства определением суда и к обвиняемому, 
подсудимому применяются более строгие меры пресечения 
(ч. 7 ст. 249 УПК). Процедура применения залога достаточно 
сложна, что может послужить одной из прич'ин довольно 
редкого применения этой меры пресечения. 

О принятии залога дознаватель, следователь, п;:юкурор 
составляют протокол, а суд делает соответствующую запись 

в протоколе судебного заседания. 
Залогодатель вправе отказаться от принятых на себя 

обязательств до появления оснований, влекущих обращение 
залога в собственность государства (ч. 4 ст. 249 УПК). 

Залог возвращается залогодателю также, если измене
ние меры пресечения происходит не в связи с нарушением 

условий ее избрания (например, изменение обвинения), а 
равно в случае прекращения производства по делу, вступ

ления в силу приговора суда (ч. 6 ст. 249 УПК). Залогода
тель не вправе ссылаться на отсутствие возможности кон

тролировать поведение обвиняемого, подсудимого, за ис
ключением случаев, когда он докажет действие не.lреодо
лимой силы (ч. 5 ст. 249 УПК). Имущественная ответствен
ность залогодателя является виновной: он проявил самона
деянность при внесении залога, ошибочно полагая, что об
виняемый будет вести себя надлежаще, однако последний 
его надежд не оправдал, хотя закон предоставляе-.- право 

залогодателю в некоторой степени контролировать поведе
ние обвиняемого, причем залогодатель может в любой мо
мент отказаться от принятых на себя обязательств до появ
ления оснований, влекущих обращение залога в собствен
ность государства. Представляется, что в данном случае за
лог должен быть возвращен, а к обвиняемому применена 
другая мера пресечения, которая не может быть строже, 
если обвиняемый процессуальных правонарушений не со-
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верши.l. Контроль за обоснованностью отказа от залога в 
пользу об~иняемого осуществляется должностным лицом, 
избравшим эту меру пресечения. Залогодатель вправе 
взыскать с обвиняемого УLЦерб, причиненный обращением 
залога 3 доход государства. 

При внесении залога залогодатель должен быть постав
лен в Voззестность о сущности обвинения, в связи с которым 
избрана эта мера пресечения, грозящего обвиняемому, 
подсу,,:;,имому накззанО1Я и ответственности залогодателя. Он 
может отказаться от принятых на себя обязательств до по
явления оснований, влекущих обр.:..цение залога в соб
ствею.ость государства. 

Залог возвращается залогодателю, если изменение меры 
пресечения происходит не 8 связи с нарушением условий ее 
избрания, и равно в случае прекращения производства по 
делу или вступления в силу приговора суда (ст.-249 УПК). 

Залог как мера пресечения возможен только на добро
вольных началах. Залогодатель вправе отказаться от приме
ненной меры пресечения при определенных условиях 
(предстоящий выезд за границу, призыв Е: армию и т.д.). 

6. Подписка о нздлежащем поведении 

Согласно СТ.250 УПК «подписка о надлежащем поведени..1 
состоит в письменном обязательстве обвиняемого или под
судимого, которог он дает дознавателю, следователю, про

курору или суду о том, что он не скроется от следствия и 

суда, не станет преПЯТСТЗ0вать установлению истины по 

УГОЛОВНОМУ делу, не будет заниматься преступной деятель
ностью, будет ЯВJIЯТЬСЯ по Бызовам дознавателя, следовате
ля, прокурора и суда. Лицо, дающее подписку, принимает 
на себя также обязательство не выезжать из данного насе
ленного пункта без разрешения дознавателя, следователя, 
прокурора или суда и сообщать им о перемене своего мес
та жительства в пределах данного населенного пункта». 

По общему мнению подписка о надлежащем поведении
наиболее легкая мера пресечения, она направлена на вы
полнение только некоторых целей, которые могут быть до
стигнуты применением института мер пресечения. К таким 
целям относится обеспечение не уклонения обвиняемого от 
следствия и суда, не воспрепятствование установлению ис

тины по делу и от отбытия наказания_ Поэтому данная мера 
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пресечения должна быть нормальной мерой при соверше
нии не особо тяжких преступлений обвиняемых, имеющих 
постоянное или временное место жительство и, если нет 

данных, внушающих опасение, что пребывание их на свобо
де будет мешать рассмотрению дела. 

Подписка о надлежащем поведении ограничивает свобо
ду передвижения обвиняемого и подсудимого: они не впра
ве без разрешения соответствующих органов покинуть мес
то своего пребывания, где обязались жить в течении всего 
времени предварительного следствия и рассмотрения дела 
в суде. Перемена места жительства также перестает быть 
свободной ~я обвиняемого или подсудимого и ставится в 
зависимость от предварительного разрешения соответ

ствующего лица или органа. Очевидно, что под «местом жи
тельства» следует понимать место постоянного жительства 

или место временного пребывания лица (например, ~ се
зонным работникам, учащимся вузов, командированным и 
т.п.) '1 

Применение данной меры пресечения процессуально 
оформляется составлением двух актов: постановление об 
избрании меры пресечения в виде подписки о н~ежащем 
поведении, выносимого от имени соответствующего госу

дарственного органа или должностного лица, и письменного 

обязательства даваемого обвиняемым или подсудимым за 
его подписью. В самой подписке указываются место жи
тельства или временного пребывания, с которого обвиняе
мый или п'одсудимый не могут отлучаться без разрешения. 

Нарушение подписки может при определенных условиях 
повлечь более строгую меру пресечения, о чем обвиняемый 
(подсудимый) ставится в известность. В подписке указы
вается время, на которое она избирается. 

Нецелесообразно применение этой меры пресечения в 
отношении лиц, трудовая деятельность которых связана с 

. ~ительными разъездами (проводник поездов дальнего 
следования, дипкурьер и т.п.). Подписка о н~ежащем по
ведении неприменима к военнослужащим срочной службы, 
находящимся на казарменном положении. Они не имеют 
возможности оставить воинскую часть без разрешения ко
мандования, а стало быть, и самостоятельно явиться по вы
зову. Нельзя применить подписку о надлежащем поведении 
и в отношении лиц, не имеющих постоянного места житель

ства. 

286 



7. Личное поручительство и поручительство 
общественного объединения или коллектива 

Согласно ст.251 УПК, личное поручительство состоит в 
принятии на себя заслуживающими доверия лицами пись
менноГоО обязательства о том, что они ручаются за надле
жащее поведение обвиняемого, подсудимого. Таким обра
зом, данная мера пресечения имеет целью не только пара

лизовать стремление обвиняемого к уклонению от след
ствия и суда, но и обеспечивает надлежащее поведение 
его, под которым следует понимать несовершение обвиняе
мым во время производства Г\О уголовному делу новых пре

ступлений, а равно действий, препятствующих установле
нию истины. 

В случае сомнения в надежности поручителя, следова
тель и суд могут потребовать представления доказательств, 

l' 
I которые подтверждали бы, что ему можно оказать доверие. 

Авторитет порунителя определяется его служебным по
ложением, его поведением в коллективе, в быту, его личны
ми свойствами, а так как эти данные должны nыть известны 
не только лицам, применяющим меру пресечеН'1Я, н) и тем 

которые Б дальнейшем будут пересматривать вопрос u мере 
пресечения, осуществлять надзор за ее законностью и 

обоснованностью, то данные, характеризующие поручите
лей, должны найти отражение в постановлении об избрании 
меры пресечения. 

На практике поручителями обычно выступают сослужив
цы, родственники, близкие друзья. Поручители ввиду особо
го характера их обязательств перед судебно-следственными 
органами не могут быть назначены без их просьбы или пря
мо выраженного согласия, причем согласно Ч.З СТ.251 УПК, 
поручителей необходимо поставить в извеСЧiОСТЬ, о сущ- I 

ности дела, обвинения, в связи с которым избрана данная 
, мера пресечения, об ответственности их в случае соверше
ния обвиняемым тех действий, на предупреждение которых 
направлено поручительство. Эти сведения отражаются в 
протоколе поручительства, который подписывают должност
ное лицо, применившее данную меру пресечения, обвиняе
мый, подсудимый и поручители, или в протоколе судебного 
заседания. Кроме того, каждый поручитель дает подписку о 
поручительстве. Инициатива применения данной меры пре
сечения может исходить как от обвиняемых и' поручителей, 
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так и от судебно-следственных ор. с1нов. Добровольность 
взятия поручителем на себя обязательств по обеспечению 
надлежащего поведения обвиняемого и явке его на след
ствие и в суд определяет право отказаться от своего пору

чительства путем подачи письменного заявления, если он 

убедится в своей неспособности обеспечить надлежащее 
поведение обвиняемого (например, в виду болезни, порчи 
отношений с обвиняемым и проч.); подобный отказ возмо
жен и не будет влечь ответственности поручителя лишь в 
тех случаях, когда он заявлен своевременно с тем, чтобы f 
органы расследования или суд могли принять меры по 

обеспечению не уклонения обвиняемого, и до совершения 
обвиняемым каких-либо действий, предупредить которые 
обязался поручитель. Число поручителей определяет дозна-
ватель, следователь, прокурор или суд. 

Для того, чтобы наиболее полно и объективно удостове
риться в надежности не уклонения обвиняемого от след-
ствия и суда и Т.П., целесообразно, чтобы число поручите- ',' 
лей было не менее двух. Это имеет большое значение и ДЛЯ 
самого обвиняемого, ибо ручательство двух, хорошо из-
вестных ему лиц вызывает в нем чувство большей ответ
ственности, чем ручательство одного человека, и реальнее 

гарантирует не уклонение и своевременную явку по вызову. 

В исключительных случаях поручителем может быть одно 
заслуживающее ~обого доверия лицо. 

СТ.251 УПК 'предусматривает, что в случае совершения 
обвиняемым, подсудимым действий, для предупреждения 
которых было применено личное поручительство, поручи
тель может быть привлечен к установленной законом ответ
ственности, а именно наложение штрафа от одной до трех 
минимальных заработанной платы (ст.208 Кодекса Респуб
лики Узбекистан об административно~ ответственности). 

Поручительство общественного объединения или коллек
тива согласно закону состоит в решении общественного 
объединения или коллектива, изложенного в виде письмен
ного обязательства о том, что они ручаются за надлежащее 
поведение обвиняемого, подсудимого (Ст.252 УПК). 

Поручительство общественного объединения или коллек
ТИGа должно быть основано на доверии данного коллектива 
к лицу, в отношении которого возбуждено уголовное пре
следование. Эффективность этой меры пресечения нахо
дится в прямой зависимости от качества и активной воспи-
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тательной работы, проводимой среди членов коллектива, 
всестороннего знания своих работников, и возможности 
контролирования их поведения. Поручительство обществен
ного объединения или крллектива согласно СТ.252 УПК 
оформляется в виде письменного обязательства. Такое обя
зательство должно отражать мнение большинства членов 
коллектива, а поэтому оно законно, если принято на общем 
собрании работников, в протоколе KOToporo отражено ре
шение общественного объединения или коллектива о пору
чительстве. 

Это обязательство вручается дознавателю, .следователю, 
прокурору или суду, которые в случае согласия с решением 

общественного объединения или коллектива избирают дан
ную меру пресечения, о чем выносят постановление или 

определение. Одновременно составляется протокол о разъ-
l' яснении представителю общественного объединения или 
коллектива сущности преступления, в связи с которым из

бирается эта мера пресечения, а обвиняемому, подсуди
мому - возможности изменения меры пресечения на более 
строгую в случае его ненадлежащего поведения (ч.2 СТ.252 
УПК). 

Общественное объединение или коллектив может давать 
поручительство лишь за обвиняемого, являющегося его 
членом. Этот вывод следует из положения о том, что дача 
общественного поручительства предполагает доверие к об
виняемому коллектива поручителя, которое формируется 
обычно в результате длительного и непосредственного об
щения членов организации с обвиняемым, знания его поло
жительных деловых и личных качеств. Только при наличии 
постоянного контакта с обвиняемым, организация может ви
деть результаты своего поручительства, информировать о 
них судебно-следственные органы. Выбытие лица из COCTa~ 
ва организации- поручителя лишает последней возможности 
осуществлять возложенные на нее обязанности по обеспе
чению надлежащего поведения обвиняемого. 

Поэтому при переходе обвиняемого, подсудимого lia дру
гую работу или изменения места жительства общественное 
объединение или коллектив обязаны немедленно сообщить 
об этом дознавателю, следователю, прокурору или суду, из
бравшему меру пресечения (ч.3 СТ.252 УПК). Наличие такого 
уведомления является основанием для отмены обществен-
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ного поручительства и избрании в случае необходимости 
иной меры пресечения. 

При ненадлежащем поведении обвиняемого, подсуди
мого общественное объединение или коллектив вправе от
казаться от поручительства (ч.4 СТ.252 УПК). 

Общественное объединение или коллектив, Дающие по
ручительство, должны быть поставлены в известность о су
ществе дела, по которому избрана данная меры пресече
ния. Они вправе отказаться от своего поручительства. 

Общественное объединение или коллектив не несут от
ветственности, если обвиняемый (подсудимый) совершит 
действия, для предотвращения которых избрана эта мера 
пресечения. 

8. Отдача несовершенноnетнего под присмотр 

Согласно пункта 5.1 Минимальных стандартных правил 
Организации Объединенных Наций, касающихся отправле
ния правосудия в отношении несовершеннолетних 

("Пекинские правила»), утвержденных Генеральной Ассам
блеей ООН, «система правосудия в отношение и He~OBep
шеннолетних напраВ'лено в первую очередь на обеспечение 
благополучия несовершеннолетнего и обеспечения того, 
чтобы любые меры воздействия на несовершеннолетних 
правонарушителей были всегда соизмеримы как с особен
ностями личности правонарушителя так и с обстоятельства
ми правонарушения» 1. 

Отдача несовершеннолетнего под присмотр родителей, 
опекунов, попечителей, администрации закрытого детского 
учреждения осуществляется в порядке, предусмотренном 

СТ.556 УПК, и состоит в принятии на себя кем-либо из ука
занных лиц письменного обязательства обеспечить явку не-: 
совершеннолетнего к следователю, прокурору и в суд, а 

также выr:lOлнение им других обязанностей обвиняемого, 
предусмотренных ст.46 УПК. Данная мера пресечения яв
ляется аналогичной по юридической природе с поручитеЛi;>
ством. Однако между личным поручительством и отдачей 
несовершеннолетнего под присмотр есть существенные 

различия: по кругу лиц, к которым они г.рименяются, - отда-

1 Права человека и судопроизводство. - Собрание международных до
кументов.- С.188 
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ча под присмотр применяется только в отношении несовер

шеннолетнего обвиняемого, а личное поручительство - в от
ношении любого обвиняемого. Обязательство о личном по
ручительстве может дать любое лицо, а при отдаче под 
присмо!р - только родитель, опекун, попечитель или адми

нистрация детского учреждения. 

Перед отдачей несовершеннолетнего под I1РИСМОТР сле
дователь, прокурор, суд должны собрать сведения о лич
ности родителей, опекунов или попечителей, их взаимоот
ношениях с несовершеннолетним и убедиться в том. что они 
в состоянии надлежаще осуществлять присмотр за подрост-

ком (ст.556 УПК). ' 
Применение данной меры пресечения предусматривает 

наличие согласия родителей. опекунов, попечителей или 
других лиц, которое. в свою очередь. предоставляет воз
можность отказа от присмотра в виду наступления непред

виденных обстоятельств. не позволяющих осуществить при
смотр за несовершеннолетним в надлежащем виде: бо
лезнь, занятость по работе. ухудшение взаимоотношений с 
ним. Однако наличие согласия родителей на присмотр не 
является достаточным для применения данной меры пресе
чения. Следователь (суд) при этом должны исходить из сте
пени тяжести совершенного преступления. причин и усло

вий. при ведших несовершеннолетнего к его совершению, 
наличия соучастников и т.п. Важным является вопрос уясне
ния морального облика поручителя. характер его взаимоот
ношений снесовершеннолетним. 

От руководителей закрытых детских учреждений 
(приемников-распределителей, спецшкол и др.) согласия не 
требуется. они не вправе отказаться от поручения. 

При взятии у родителей, ОП,екунов. попечителей. руково
дителей детского учреждения подписи о принятии несовер
wеннолетнего под присмотр они должны быть поставлены в 
известность о сущности обвинения. в связи с которым из
бирается данная мера пресечения. о наказании. которому 
может подвергнуться обвиняемый, и их ответственности в 
случае совершения действий, для предупреждения которых 
несовершеннолетний отдан под присмотр. Эти данные от
ражаются в протоколе отдачи под присмотр или В протоколе 

судебного заседания. 
Невыполнение родителями, лицами их заменяющими. ру

ководителями детских учреждений принятого ими письмен-

291 



ного обязательства по отношению взятого под присмотр не
совершеннолетнего влечет наложение штрафа от одного до 
трех минимальных размеров заработной платы (ст.207 Ко
декса Республики Узбекистан об административной ответ-
ственности.) . 

При наличии оснований для применения меры пресече
ния в случаях, когда несовершеннолетний обвиняемый, под
судимый по условиям жизни и воспитания не может быть 
оставлен в прежнем месте жительства, он по постановле

нию следователя, санкционированному прокурором, или по 

определению суда может быть помещен в детское учрежде
ние (ст.557 УПК). 

При помещении несовершеннолетнего в детское учреж
дeH~e закрытого типа следует учитывать, что это возможно 

лишь в тех случаях, когда за совершенное деяния к нему 

может быть применено в качестве наказания лишение сво
боды с отбыванием срока детской воспитательной колонии 
или определена принудительная мера воспитательного ха

рактера в виде направления в детское воспитательное уч

реждение закрытого типа. Администрация детского учреж
дения, принявшая обязательство присмотра за несовершен
нолетним, должна принять меры не только к обеспечению 
явки обвиняемого к следователю, в суд, но и исключить от
рицательное влияние подростка на других воспитанников 

колонии. 

При отдаче несовершеннолетних обвиняемых под при
смотр администрации детских учреждений (речь идет о вос
питательных учреждениях, школах-интернатах, детских до

мах, приемниках распределителях), по смыслу закона, 
письменное обязательство дает руководитель данного уч
реждения, который из числа воспитателей назначает кон
кретное лицо для осуществления повседневного контроля за 

поведением несовершеннолетнего, обеспечение явки его к 
следователю или в суд. Родители, опекуны, попечители, ад
министрация закрытых детских учреждений могут заявить 
мотивированный отказ от присмотра, если они по тем или 
иным причинам не могут больше осуществлять возложенные 
на них обязанности. В таком случае эта мера пресечения 
изменяется на другую. 

В силу наличия в рассматриваемой мере пресечения до
статочного объема компонентов воспитательного и пред
упредительного характера она вполне может быть отнесена 
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к категории Эффективных мер уголовно-процессуального 

принуждения. 

9. Наблюдение командования за поведен.,ем 
военнослу.жаLЦеrо 

По смыслу СТ.254 УПК наблюдение командования воин
ской части может быть применено только в отношении об
виняемых, являющихся военнослужащими срочной службы 
или военнообязанными, призванными на учебные сборы. 

Военнослужащие в отнош~нии которых В качестве меры 
пресечения избрано наблюдение командования воинской 
части, лишаются на время права ношения оружия, постоян

но пребывают под наблюдением своих начальников или су
точного наряда, не направляются на работу вне части в оди-

, ночном порядке, не назначаются в караул и другие ответ
ственные наряды. Постоянное наблюдение за военнослужа
щим со стороны начальников или суточного наряда исклю

чает увольнение его за пределы части. 

Данная мера пресечения создает для обвиняемого спе
циальный режим. Сами же ограничения при осуществлении 
такого наблюдения оказывают в условиях военной службы 
необходимое воспитательное воздействие на военнослужа
щего, так как он постоянно ощущает, что, совершив пре

ступление, тем самым нарушил выполнение воинского долга 

и поэтому поставлен в специальные условия в той же части, 
где проходила его служба. 

В соответствии с законом орган, избравший в качестве 
меры пресечения наблюдение командования воинской час
ти, обязан сообщить командованию о сущности дела, по ко
торому избрана мера пресечения. Об установлении наблю
дения командования воинской части письменно уведомляет-

, ся орган, избравший данную меру пресечения. Закон не со
держит указаний об ответственности командования части за 
невыполнение своих обязанностей. Этот вопрос решается в 
каждом конкретном случае, исходя из положений Устава Во
оруженных Сил. 

В случае совершения обвиняемым действий, для пред
упреждения которых была применена указанная мера пре
сечения, командование обязано немедленно сообщить об 
этом дознавателю, следователю, прокурору или суду (ч.3 
СТ.254 УПК). 
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10. Отмена и изменение' мер пресечения 

Любая мере пресечения имеет строго целевое назначе
ние. Она отменяется, когда в ней отпадает дальнейшая не
обходимость, или заменяется на более строгую или более 
мягкую, когда это вызывается обстоятельствами дела. 

Безусловными основаниями отмены ранее избранной ме
ры пресечения являются прекращения уголовного дела, по

становление оправдательного приговора, вынесение обви
нительного приговора без назначения наказания или с 
освобождением от наказания. Мера пресечения может быть 
изменена на более строгую, например, если подозреваемый 
или обвиняемый нарушил свое обязательство о невыезде, 
или менее строгую, например, в обязательном порядке при 
изменении в ходе предварительного следствия обвинения 
на менее тяжкое преступление, за совершение которого во

обще в качестве меры наказания не может быть назначено 
лишение свободы, а до изменения к обвиняемому было из
брано заключение под стражу в качестве меры пресечения. 

Отмена или изменение меры пресечения производится 
мотивированным постановлением дознавателя, следователя 

или прокурора, а после передачи дела в суд - определени

ем суда (ст.240 УПК). 
В случае дачи прокурором письменного указания об из

брании, изменении или отмене меры пресечения оно долж
но быть немедленно исполнено органом дознания и предва
рительного следствия (ст.382 УПК). После передачи дела в 
суд отменить или изменить меру пресечения правомочен 

только суд (ст.396,422 УПК). Мера пресечения, избранная 
судом при возбуждении уголовного дела (ст.416,417 УПК) 
или при направлении дела для производства дополнитель

ного расследования, не обязательна для дознавателя, сле
дователя и прокурора и может быть ими отменена или из
менена в установленном порядке. 

Ущерб, причиненный гражданину в результате незаконно
го применения в качестве меры пресечения заключение под 

стражу, возмещается государством в полном объеме, неза
висимо от вины дознавателей, следователя, прокуратуры и 
суда, если дело было прекращено по реабилитирующим об
виняемого основаниям или в суде был вынесен оправда
тельный приговор (ст.248 УПК, глава 37 УПК). 
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ГЛАВА IX. ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

1. Отстранение от должности 

Отстранение от должности как мера уголовно-процес
суального принуждения, предусмотренная CT~255 УПК, имеет 
ярко выраженные специфические особенности. Применять
ся рассматриваемая мера процессуального принуждения 

может в том случае, если есть достаточные основания пола

гать, что, оставаясь на прежней работе, обвиняемый, подсу
димый будет препятствовать установлению истины по уго
ловному делу, возмещению ущерба, причиненного преступ
лением, или продолжать преступную деятельность. При 
этом обвиняемый, подсудимый должен быть должностным 

, IЛИЦОМ. Понятие должностного лица и ответственного долж
ностного лица дается в восьмом разделе УК. Ответственны
ми должностными лицами являются: 

1) представители власти; 
2) лица, постоянно или временно, по выбору или по наз

начению занимающие на государственных предприятиях, в 

учреждениях или организациях должности, связанные с вы

полнением организационно-распорядительных или админи

стративно-хозяйственных функций и уполномоченных на со
вершение юридически значимых действий; 

3) руководители предприятий, учреждений или организа
ций иных форм собственности, представители обществен
ности, наделенные в установленном порядке властными 

полномочиями по государственному управлению; 

4) лица, занимающие должности, связанные с выполне
нием указанных в п.2 обязанностей, в органах,самоуправле
ния граждан. Должностными лицами являются лица, наде- . 
ленные организационно-распорядительными или админист

ративно-хозяйственными полномочиями и не обладающие 
признаками ответственного должностного лица. 

Необходимость отстранения обвиняемого, подсудимого 
от должности должна быть вызвана наличием в материалах 
уголовного дела такой совокупности фактических данных, 
которые свидетельствуют о том, что лицо намеревается 

благодаря занимаемому им служебному положению вести 
преступную деятельность (продолжать, например, вовлече
ние в пьянство находящихся в служебной зависимости от 
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такого лица несовершеннолетних) или воспрепятствовать 
установлению по уголовному делу объективной истины 
(изъять или изменить содержание тех или иных документов, 
оказать психическое воздействие на подчиненных по службе 
свидетелей и потерпевших с целью дачи последними 130 
время допросов блаj-оприятных для него показаниЙ). Приняв 
решение об отстранении обвиняемого, подсудимого от 
должности, дознаватель, следователь, прокурор выносят об 
этом постановление, а суд-определение. 

Постановление дознавателя, следователя об этом должно 
быть санкционировано прокурором (ст.25б УПК). В поста
новлении или определе,"!ии указываются: лицо, отстраняе

мое от должности; его место работы; основания ОТСТРа"е
ния от должности, а также требование отстранить лицо от 
должности, которое адресовано компетентному руководите

лю предприятия, учреждения, организации. Постановление 
или определение должно обязательно быть мотивирован
ным. 

Постановление об отстранении обвиняемого от долж
ности должно быть санкционировано прокурором (ст.25б 
УПК). Проверка прокурором законности и обоснованности 
такого решения является важной необходимой гарантией 
ограждениs:; должностных лиц от необоснованных обвине
ний, служит делу укрепления всего государственного аппа
рата. Постановление или определение об отстранении об
виняемого, подсудимого от должности отменяется дознава

телем, следователем, прокурором, судом, когда в примене

нии этой меры отпадает дальнейшая необходимость (ст.257 
УПК), Суд в оправдательном приговоре или определении о 
прекращении дела отменяет отстранение подсудимого от 

должности. 

Обвиняемый, отстраненный от должности, его защитник, 
законный представитель, а также руководитель предприя
тия, учреждения, организации, где работал отстраненный от 
должности, вправе обжаловать это постановление выше
стоящему прокурору . Заинтересованные лица также имеют 
право подать частную жалобу в вышестоящий суд на опре
деление суда об отстранении подсудимого от должности 
(ст.258 УПК). Если отстранение от должности было незакон
НЫМ; то вред, который был причинен лицу, возмещается в 
полном объеме (ст.2БО УПК). Это бывает в тех случаях, ког
да в отношении него был вынесен оправдательный приго-
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вор, или он непричастен к совершению преступления; в его 

деянии отсутствует состав преступления; отсутствует собы
тие преступления, по которому было возбуждено уголовное 
дело и производилось расследование или судебное разби-
рательство. ' 

Отстранение от должности ест", мера временная, приме
нимая лишь на период расследования и судебного разре
шения уголовного дела. Ее нельзя смешивать ни с увольне
нием с должности, ни с лишением права занимать опреде

ленные должности или заниматься определенной деятель
ностью, являющимися видами ,уголовных наказаний. Будучи 
правильно примененной, она является, как правило, и эф
фективной. Особый порядок отстранения от должности 
предусмотрен СТ.259 УПК для дознавателя, следователя и 
прокурора, если они привлечены к участию в уголовном де

ле' в качестве обвиняемых, подсудимых, то считаются от
страненными от должности. 

2. Приводы 

Уголовное судопроизводство предполагает необходи
мость активного участия в нем всех лиц и органов, вовле

ченных в орбиту уголовно-процессуальной деятельности. 
Уклонение тех или иных участников уголовного судопроиз
водства от выполнения своих процессуальных обязанностей 
может самым серьезным образом помешать установлению 
по делу объективной истины и в целом отправлению право
судия. Вот почему законодатель довольно детально регла
ментирует не только порядок вызова, но и предусматривает 

возможные средства обеспечения явки лиц в следственные 
и судебные органы. Одним из 'таких средств является при
вод. 

, Привод есть мера уголовно-процессуального принужде
ния. Он состоит В принудительном доставлении не являю
щегося, по вызовам лица в следственные и судебные орга
ны. По действующему уголовно-процессуальному законода
тельству лица, вызванные в установленном порядке дозна

вателем, следователем, прокурором, судом в связи с про

изводством по уголовному делу, обязаны явиться точно в 
назначенное время. При неявке без уважительных причин 
они могут быть подвергнуты принудительному приводу 
(ст.261 УПК). 
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Действующее уголовно-процессуальное законодатель
ство допускает возможность применения привода в отноше

нии подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, потер
певшего, свидетеля, если установлено, что они отказывают

ся явиться без уважительных причин (ч.1 ст.262 УПК). 
В этих случаях решению оприменении привода предше

ствуют: во-первых, вызов лица в соответствующий орган, 
причеt.(1 осуществленный в порядке и формах, предусмот
ренных законом; во-вторых, установление факта отсутствия 
у вызываемого лица уважительных причин для неявки. 

Порядок вызова в следственные и судебные органы сви
детеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого и под
судимого, находящегося на свободе, регламентируе-.-ся 
СТ.97 УПК, которая устанавливает, что перечисленные лица 
вызываются повесткой. Повестка посылается по почте или С 
нарочным. Вызов может быть сделан также телефонограм
мой, телеграммой, радиограммой или по телексу. Лица, со
держащиеся в следственном изоляторе, приемнике

распределителе, колонии исполнения наказания или воспи

тательной колонии, вызываются через администрацию этих 
учреждений (ч.4 СТ.97 УПК). 

Уважительными причинами неявки лица по вызову 
признаются: 

1} болезнь вызываемого лица, лишающая его возмож
ности явиться; 

2} несвоевременное получение повестки; 
З} иные обстоятельства, лишающие лицо возможности 

явиться в назначенный срок. 
Болезнь, лишающая возможности явиться по вызовам, 

должна быть удостоверена в соответствующем документе 
врачом, работающим в медицинском учреждении. Несвое
временное получение обвиняемым повестки удостоверяется 
сделанной на повестке отметкой о времени ее получения 
или объяснением лица, получившего повестку для вручения. 
К иным обстоятельствам, лишающим возможности явиться в 
назначенный в повестке срок, могут быть отнесены наруше
ния движения транспорта, стихийные бедствия (пожар, на
воднение, землетрясение и т.п.), болезнь члена семьи при 
невозможности поручить кому-либо уход за больными и Т.д. 

Исчерпывающий перечень таких уважительных причин в 
законе определить невозможно. В каждом конкретном слу-
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чае этот вопрос решается в зависимости от конкретных об
стоятельств. 

Возможность применения привода определяется не коли

чеством вызовов, а фактом неявки вызванного лица при от
СУТСТВI(1И У него на то уважительных причин. Установив эти 
обстоятельства, органы предварительного следствия и до
знания, а также суд вправе подвергнуть неявившееся лицо 

приводу без повторного вызова. 
В отношении подозреваемого, обвиняемого и подсуди

МОГО привод, кроме того, может применяться и без предва
рительного вызова (ч.2 ст.2б~ УПК). Это допустимо тогда, 
когда указанные лица скрываются от дознания, предвари

тельного следствия и суда или не имеют определенного 

места жительства. 

В любом случае обстоятельства, послужившие основани
I ем для привода, должны найти отражение в материалах уго
ловного дела и в соответствующем решении оприводе. 

В УПК закреплена необходимость процессуального 
оформления привода (ст.2БЗ УПК). Дознаватель, следова
тель, прокурор выносят о приводе постановление, а суд -
определение. В этом постановлении или определении 
должны быть указаны: фамилия, имя, отчество лица, подле
жащего приводу; его процессуальное положение; место жи

тельства или работы; основания применения привода; когда 
и куда должно быть доставлено лицо; кому поручается осу
ществить привод. 

Постановление или определение о приводе передается 
для исполнения в орган внутренних дел по месту производ

ства по делу. Обнаружив лицо, подлежащее приводу, работ
ник органа внутренних дел знакомит его под роспись с по

становлением или определением о приводе и доставляет 

следователю, прокурору или в суд, который вынес указан
'ное постановление или определение. При этом к поста-
новлению или определению должна быть приложена справ
ка о ~ремени и месте обнаружения и времени доставления 
лица, . а также о его заявлениях, жалобах и ходатайствах в 
связи с приводом. 

Установив, что привод лица невозможен из-за его отсут
ствия вследствие побега, отпуска, командировки, тяжелой 
болезни или других причин, орган внутренних дел составля
ет об этом справку и сообщает об этом дознавателю, сле-
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дователю, прокурору или суду, вынесшему постановление 

или определение (ст.264 УПК). 

з. Помещение лица в медицинское учреждение 

При расследовании уголовных дел часто возникают во
просы, для разрешения которых необходимы специальные 
знания в науке, технике, искусстве или ремесле. В таких 
случаях следователи прибегают к производству экспертизы. 
Значительное место среди всех экспертиз занимают судеб
но-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы. 

Необходимость стационарного психиатрического или 
иного медицинского обследования обвиняемого (подсуди
мого) возникает в тех случаях, когда картина заболевания 
сложна и правильный диагноз может быть поставлен лишь 
при условии более или менее длительного пребывания лица 
под наблюдением врачей-экспертов. В зависимости от ха
рактера предполагаемого заболевания обвиняемый или 
подсудимый может быть помещен в психиатрическое или 
иное медицинское учреждение (больницу, клинику, госпи
таль). Статья 265 УПК определяет порядок помещения лица 
в медицинские учреждения. Если при проведении судебно
медицинской либо судебно-психиатрической экспертизы 
возникает необходимость в стационарном наблюдении, то 
дознаватель, следователь, прокурор, суд вправе поместить 

обвиняемого или подсудимого в соответствующее медицин
ское учреждение при условии, что они обвиняются в совер
шении преступления, за которое может быть назначено ли
шение свободы. 

Помещение лица в медицинское учреждение по решению 
следственных, судебных органов eCT~ мера уголовно
процессуального принуждения со всеми характерными для 

нее признаками. Эта мера при известных условиях самым 
серьезным образом может стеснить права и свободу лич
ности; может осуществляться в принудительном порядке; 

вне конкретной формы своего проявления предполагает на
личие специального мотивированного постановления. В 
психиатрическое учреждение для проведения экспертизы 

может быть также помещено лицо, психическое состоянии 
которого исключает возможность привлечения его к участию 

в деле в качестве обвиняемого и предъявления обвинения, 
если имеются достаточные доказательства, что именно оно 
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совершило общественно опасное деяние. Как быть, если 
лицо пребывает в качестве подозреваемого и срок на
хождения его в данном качестве истекает до окончания ста

ционарной судебно-психиатрической экспертизы? Ответ со
держится в упомянутой статье 265 УПК. В таком случае, ли
цу необходимо предъявить обвинение, если это позволяет 
его психическое состояние, или освободить его из меди
цинского учреждения либо вынести постановление о при
знании его лицом, в отношении которого ведется производ

ство по применению принудительных мер медицинского ха

рактера. Надо отметить, что статисческие данные изучения 
уголовных дел самых различных по своему характеру соста

вов преступлений показывают, что помещение подозре
ваемого на стационарное обследование в медицинское уч
'р~ждение бывает чрезвычайно редко 1. 

Потерпевшие и свидетели не могут быть принудительно 
помещены в медицинское учреждение для проведения экс

пертизы, за исключением случаев, когда они изобличают 
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в СОf.'сршении 
тяжкого или особо тяжкого преступления, пре.~.у;;r"Ю1')енного 
частями 4 и 5 СТ.15 УК, и нет другой возможности проверить 
достоверность их показаниЙ. 

В научной литературе вопросом, вызывающим споры яв
ляется вопрос о способе проведения экспертизы, путем, 
например, амбулаторного или стационарного обследования 
лица. Выбор одной из этих форм - амбулаторной или ста
ционарной, прерогатива следователя, прокурора, суда, ко
торые при решении этого вопроса руководствуются не толь

ко медицинскими соображениями о трудности распознава
ния болезни, но и данными иного характера (тяжесть со
вершенного деяния, разногласия между лечащими врачами 

.по поводу диагноза заболевания, хитроумность мотивировки 
содеянного и т.п.). 

Сфера процессуального принуждения недопустимо рас
ширяется при необоснованном проведении стационарных 
экспертиз в случаях, когда достаточно амбулаторных. При 
э-юм наступают и другие неблагоприятные порледствия: 
увеличивается нагрузка, приходящаяся на экспертные уч-

1 СМ.: 3инатуллин 3.3. Уголовно-процессуальное принуждения и ~гo 
Эффективность. Казань, 1981, - С.117 
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реждения, удлиняются сроки действия и содержания обви
няемых под стражей. 

Однако основная опасность, как представляется, состоит 
в другом, а именно вненазначении судебно
психиатрических экспертиз, когда для этого имелись осно

вания, и в замене стационарных экспертиз амбулаторными. 
Основной довод против слишком частого назначения ста
ционарных экспертиз состоит в утверждении, что все равно 

подавляющее большинство лиц, направляемых на эксперти
зу, признаются вменяемыми. Этот довод не убеждает. На 
момент назначения экспертиз у следователя, например, за

рождается обоснованное сомнение в психическом состоя
нии обвиняемых, и, значит, проведение экспертиз не было 
напрасным. Изучение 100 уголовных дел показало, что 80% 
случаев проведения судебно-психиатрических экспертиз у 
испытуемых были выявлены большие или меньшие анома
лии в психике, учитываемые судом при решении вопроса о 

виновности или назначения наказания. 

Объем процессуального принуждения при помещении 
лиц в медицинское учреждение в целом сужается, поскольку 

увеличивается доля амбулаторных психиатрических экспер
тиз. Лишь в 10% случаев .амбулаторная экспертиза не 
смогла решить поставленные перед экспертом задачи, и в 

связи с этим появилась необходимость назначить стацио
нарную экспертизу. Решение о помещение лица в медицин
ское учреждение обосновывается в постановлении 
(определении) дознавателя или следователя, санкциониро
ванном прокурором, в постановлении прокурора либо в 
определении суда (ст.266 УПК). 

В постановлении или определении о помещении лица в 
медицинское учреждение указывается: .'1ИЦО, помещаемое в 

медицинское учреждение, и его процессуальное положение; 

наименование медицинского учреждения, в которое поме

щается лицо; в необходимых случаях - распоряжение об' 
этапировании лица в указанное учреждение; решение о ме

ре пресечения. 

Как видно из текста статьи 266 УПК, предусматривается 
получение санкции прокурора на помещение лица в меди

цинское учреждение, не являющееся психиатрическим. Та
кое требование закона представляется вполне обоснован
ным, поскольку принудительное помещение лица в любой 
медицинский стационар связано с ограничением его личной 
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свободы. Контроль прокурора за законностью и обоснован
ностью данной меры служит важной гарантией охраны прав 
личности, принуждаемой к помещению лица в медицинское 
учреждение. 

На ,стационарную судебно-медицинскую экспертизу во 
многих случаях направляются обвиняемые, заключенные 
под стражу в порядке меры пресечения. Такая мера пресе
чения может быть избрана, если это учреждение приспо
соблено для содержания арестованных. В ином случае ука
занная мера пресечения должна быть OTMeHel:\a на менее 
строгую (ст.267 УПК). Время Г/ребывания в медицинском уч
реждении обвиняемого, подсудимого или лица, в отношении 
которого ведется производство по применению принуди

тельных мер медицинского характера, засчитывается в срок 

содержания под стражей. 
, l' Срок пребывания в медицинском учреждении не должен 
превышать одного месяца. Однако в исключительных случа
ях на основании врачебного заключения, полученного во 
время проведения стационарной экспертизы, данный срок 
может быть продлен на один месяц. Для этого необходимо 
постановление прокурора или определение суда, 3 произ

водстве которого находится дело (ст. 268 УПК). Дап,,-очейшее 
продление срока законом не допускается. 

Лицо, помещенное в медицинское учреждение для экс
пертного исследования, его защитник и законный предста
витель вправе обжаловать постановление дознавателя, сле
дователя и прокурора о помещении лица в медицинское уч-

. реждение вышестоящему прокурору, а определение суда -
вышестоящему суду. Это право закреплено в ст. 269 УПК. 

4. Обеспечение безопасности участников процесса. 
Ответственность за нарушение процессуальных обя
занностей и порядка на дознании, предварительном 

следствии и в суде 

УПК закрепил в качестве основных принципов уголовного 
процесса такие как: законность, осуществление правосудия 

на началах равенства граждан перед законом и судом; ува

жение чести и достоинства личности; охрана прав и свобод 
граждан; презумпция невиновности и др. Четко определен 
УПК круг участников уголовного процесса и их процессуаль
ное положение. Кроме того, УПК предусмотрел систему га-
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рантий, направленных на обеспечение безопасности участ
ников процесса. 

Так, в соответствии со ст.270 УПК дознаватель, следова
тель, прокурор, суд обязаны принять меры к охране жизни, 
здоровья, чести, достоинства и имущества потерпевшего, 
свидетеля или других участвующих в процессе лиц, а также 

членов их семей или близких родственников, если имеются 
достаточные данные, что им угрожают убийством, причине
нием насилия, уничтожением или повреждением имущества, 

иными противоправными действиями, и также должны уста
новить виновных и привлечь их к ответственности. 

Они вправе письменно поручить органам внутренних дел 
принять все необходимые меры, которые обеспечили бы 
охрану жизни, здоровья, чести, достоинства, имущества 

участвующих в деле лиц. Кроме того, орган внутренних дел 
должен располагать сведениями о тех лицах, которым уг:ро

жает опасность, о возможном ее характере, источнике, мес

те, времени и др. 

К гарантиям безопасности участников процесса относит
ся также право суда провести закрытое судебное заседание 
в случае, когда этого требуют интересы свидетелей, потер
певших и других лиц, участвующих в деле, а равно членов 

их семей или близких родственников (ч.2 ст.19 УПК). 
В целях обеспечения безопасности потерпевших, свиде

телей, понятых и других участников процесса вводные части 
протоколов следственных действий могут быть не представ
лены для ознакомления. В этих случаях вводные части про
токолов, содержащие сведения об указанных участниках 
процесса, хранятся в опечатанном виде (ч.4 ст.375 УПК). 

Кроме того в списке лиц, подлежащих вызову в судебное 
заседание, в целях обеспечения безопасности участников 
процесса могут указываться их псевдонимы. Сведения о ли-

. цах, нуждающихся в обеспечении безопасност.и, предостав
ляются в суд в опечатанном виде вместе с вводными частя

ми протоколов следственных действий, проведенных с их 
участием. С ними могут знакомиться только прокурор, 
утверждающий обвинительное заключение, и судьи, рас
сматривающие дело (ст. 380 УПК). Опознание таких лиц, в 
целях обеспечения их безопасности, ПРОИЗВОДИТСЯ по фото
карточке (ст.127 УПК). 
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Участники процесса, совершившие при производстве по 
уголовному делу преступления против правосудия (по ст. 
230-241 УК), привлекаются к ответственности (ст.271 УПК). 

От&етственность - это ответная реакция государства на 
поведение лица, которое приносит обществу вред. Ответ
ственность за уголовно-процессуальное правонарушение -
это официальная отрицательная оценка пов~дения лица, ви
новного в неисполнении закона, влекущая невы годные для 

него последствия. Ответственность за процессуальное пра
вонарушение всегда представляет собой реализацию санк
ции только штрафного характера. Основание ответствен
ности- опасное для общества и потому запрещенное зако
ном деяние (действие или бездействие), именуемое про
цессуальным правонарушением. В уголовном процессе от
ветственность наступает лишь за виновное нарушение зако-

I l' на (умысел или неосторожность). Процессуальное правона
рушение нередко образует состав преступления (например, 
умышленное уклонение свидетеля от явки по вызову суда) 
или дисциплинарного проступка. Поэтому процессуальное 
правонарушение нередко влечет применение уголовной или 
административной ответственности. УГОЛО8но-nроцес
суальное право почти не располагает собственными санк
циями штрафного характера, поэтому наказание процессу
альных правонарушителей происходит путем наложения на 
них уголовной, дисциплинарной и общественной ответ
ственности. Применение же процессуальных правовосста
новительных санкций есть меры-правовой защиты. 

Таким образом, ответственность в уголовном процессе
публичный упрек лицу за виновное нарушение им норм уго
ЛОВНО-ПQоцессуального закона, сопровождаемый примене
нием санкции штрафного характера, относящихся к разным 
отраслям права, в целях защиты процессуального правопо

рядка и наказания виновных, что влечет для последних не

выгодные последствия. 

К ответственности за нарушение процессуальных обязан
ностей предусмотренных законом, могут быть привлечены: 
потерпевшие и свидетели - за отказ выполнить законные 

требования дознавателя, следователя, прокурора и суда и 
подвергнуться освидетельствованию, экспертизе, предоста

вить образцы для экспертного исследования; лица, у кото
рых производится выемка, обыск, лица на чье имущество 
наложен арест - за отказ выдать отыскиваемую вещь по 
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требованию дознавателя, следователя, прокурора (кроме 
обвиняемого, подозреваемого и их близких родственников); 
работники учреждений связи - за невыполнение или ненад
лежащее выполнение постановления дознавателя, следова

теля, прокурора о наложении ареста на почтово
телеграфную корреспонденцию; должностные лица и граж
дане - если они препятствуют производству осмотра места 

происшествия, эксперимента, выемки, обыска, эксгумации 
трупа; участники процесса - за разглашение данных дозна

ния или предварительного следствия, если были пред
упреждены о недопустимости их разглашения; руководители 

предприятий, организаций, учреждений - за воспрепятство
вание явки по вызовам дознавателя, следователя, прокуро

ра, суда, лиц, являющихся подозреваемыми, подсудимыми, 

экспертами, переводчиками, потерпевшими, гражданскими 

истцами и гражданскими ответчиками, их представителями, 

общественными обвинителями, общественными защитника
ми, народными заседателями, а также за невыполнение и 

ненадлежащее выполнение представления дознавателя, 

следователя, прокурора, частного определения суда об 
устранении причин преступления и условий, способство
вавших его завершению. 

Помимо ответственности за нарушение процессуальных 
обязанностей, уголовно-процессуальным законом пред
усмотрена ответственность за нарушение порядка в судеб
ном заседании (ст.272 УПК). 

Если нарушается порядок в судебном заседании, прояв
ляется неуважение к суду, неподчинение распоряжениям 

председательствующего, то нарушитель предупреждается, 

что при повторении таких действий его удалят из зала су
дебного заседания, а кроме этого, он может быть привлечен 
к административной ответственности. Если же предупреж
дение не оказало воздействия, то участник процесса по 
определению суда, а другие лица по распоряжению пред

седательствующего удаляются из зала судебного заседа
ния. Бывает, что определение суда касается обвинителя или 
защитника. Тогда слушание дела должно быть отложено, за 
исключением тех случаев когда обвинение и защиту с са
мого начала осуществляли несколько обвинителей и защит
ников. О надлежащем поведении удаленного обвинителя 
или защитника суд выносит частное определение. Это 
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определение затем направляется или в квалификационную 
комиссию адвокатов или вышестоящему прокурору. 

Если из зала судебного заседания был удален подсуди
мый, то приговор должен быть провозглашен в его при-' 
сутствии, или объявлен ему под расписку сразу после про
возглашения. 

Как уже говорилось выше, лицо, которье удаляется из 
зала судебного заседания (за исключением подсудимого, 
обвиняемого, защитника) может быть привлечено к админи
стративной ответственности на основании определения, ко
торое фиксируется в прото~оле судебного заседания. 

Если основания для привлечения участника процесса к 
уголовной ответственности за совершение преступления 
против правосудия выявлены в судебном разбирательстве 

,или при рассмотрении дела в кассационном либо надзор-
I ном порядке, то суд возбуждает против этого участника 

процесса уголовное дело и направляет его прокурору для 

расследования. Порядок производства этих действий суда 
закреплен в ст.273 и ст.274 УПК. 

ГЛАВА Х. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕНI~ОГО 
ПРЕСТУПЛЕНИЕМ 

1. Гражданский иск в уголовном процессе. 
Другие имущественные взыскания 

Ст. 44 Конституции гласит: "Каждому гарантируется су
дебная защита его прав и свобод, право обжалования в суд 
незаконных действий государственных органов, должност
ных лиц, общественных объединений." Одна из форм реа
лизации этого права - возмЬжность предъявления граждан-' 
ского иска по 'уголовному делу при расследовании преступ

ления и его судебном разбирательстве. Такой иск предпо
лагает наличие двух компонентов: материально-правового, 

представляющего собой основанное на материальном праве 
требование истца к ответчику, и процессуального, состав
ляющего форму и порядок реализации материального пра
ва. 

Материально-правовая и процессуалыiЗ~ стороны иска 
есть не что иное как содержание и форма одного и того же 
явления. Без субъективного гражданского или иного права 
иск был бы беспредметен, так как известно, что форма ли-
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шена всякой ценности, если она не есть форма содержания. 
В свою очередь без иска, как формы выражения требований 
истца к ответчику, субъективное право не могло бы быть 
реализовано. 

В зависимости от характера правового спора и вида су
дебной защиты, требуемой истцом, различаются: 

а) иски оприсуждении, Т.е. восстановлении нарушенного 
права или исполнительные иски; 

б) иски о признании оспариваемого права истца или О 
признании отсутствия права у ответчика, Т.е. уст~новитель-

ные иски. • 
Как правило, иски всех видов рассматриваются в граж

данском судопроизводстве. Однако если предметом иска 
является требование о возмещении имущественного вреда, 
причиненног,о преступлением, которое подлежит рассмот

рению суда в порядке уголовного судопроизводства, то со

гласно закону потерпевшее лицо вправе заявить иск и в 

уголовном процессе с тем, чтобы он мог быть рассмотрен и 
разрешен одновременно с уголовным делом. Такой иск 
именуется гражданским иском в уголовном процессе. 

Гражданский иск в уголовном процессе - это обычный 
иск о присуждении, так как его содержанием является тре

бование о присуждении ответчика к совершению опреде
ленных действий в пользу истца, о возмещении имуще
ственного ущерба, причиненного преступлением. Такой иск 
в связи с рассмотрением в уголовном процессе приобрета
ет ряд особенностей, несвойственных ему при производстве 
в гражданском процессе. Однако эти особенности не меня
ют его юридической природы, не превращают его из иска о 
присуждении в иск особого рода. 

Такие иски граждан и юридических лиц рассматриваются 

о возмещении имущественного вреда, причиненного непо

средственно преступлением или общественно опасным дея
нием не вменяемого, а также о возмещении расходов на по

гребение либо стационарное лечение потерпевшего и сумм, 
выплаченных ему в качестве страхового возмещения, посо

бия или пенсии. 
Подсудность гражданского иска определяется подсуд

ностью уголовного дела, в котором он предъявлен. 

Правовым основанием к заявлению гражданского иска в 
уголовном процессе является СТ.27б УПК, которая гласит: 
"Лицо, считающее себя понесшим имущественный вред от 

З08 l' 



, 

преступления или' общественно опасного деЯНL1\Я невменяе
мого, либо его представитель вправе предъявить граждан
ский иск от момента возбуждения уголовного дела до нача
ла судебного следствия .. 

В ,случае смерти лица, имущество которого было утраче
но или ПОВР6А<Дено в результате совершения преступления 

либо общественно опасного деяния невменяемого, право на 
предъявление и поддержание гражданского иска в уголов

ном процессе имеют его наследники". 
Если ущерб причинен совместными действиями несколь

ких лиц, то иск в УГОЛОВНОN! деле может быть предъявлен к 
нескольким лицам. При этом следует иметь в виду, что со
ответчиками по иску в уголовном процессе могут быть при
влечены лишь лица, причинившие ущерб совместными дей
ствиями, при условии, если все они являются обвиняемыми 

, l' (подсудимыми) по делу. 
Гражданский иск может быть предъявлен как в письмен

ной, так и в устной форме. Устное исковое заявление зано
сится в протокол как на предварительном следсrВИ~1 так и в 

суде. 

При предъявлении, рассмотрении и разрешении граж
данского иска в уголовном процессе государственная по

шлина не взыскивается. 

Лицо, не предъявившее гражданский иск в уголовном 
процессе, а равно лицо, чей иск оставлен без рассмотре
ния, вправе предъявить его в порядке гражданского судо

производства. 

Суд является активным участником процесса и должен 
уяснить фактическое положение вещей, действительные 
права и взаимоотношения заинтересованных сторон, т. е. 

установить объективную истину. В этих целях он должен не 
только рассмотреть материалы, представленные сторонами, 

-и заслушать их объяснения, он и оказать им содействие в 
ограждении их прав и законных интересов, чтобы юридиче
ская неосведомленность или иные обстоятельства не могли 
быть использованы им во вред. При этом гражданский иск 
рассматривается с соблюдением всех ПРИНЦИПОВ уголовного 
процесса (публичности, непосредственности, состязатель
ности и т. д.). Однако действующий УПК сосредоточил вни
мание на заявлении гражданского иска, на начальных ста

диях уголовного процесса, не умоляя роли суда. В част
ности, ст. 277 УПК предусматривает, что в случае предъяв-

309 



ления гражданского иска дознаватель, следователь, усмот

рев в материалах дела, что совершенным деянием лицу 

причинен имущественный вред, выносит постановление, а 
суд- определение о признании его гражданским истцом. 

Копия постановления или определения вручается лицу, 
предъявившему иск или его представителю. При этом граж
данскому истцу разъясняются его права и обязанности, а 
лицу, которому в признании гражданским истцом отказано, -
порядок обжалования этого решения. 

После признания заявителя гражданским истцом и уста
новив, что имущественную ответственность за вред, причи

ненный деянием обвиняемого, подсудимого или лица, в от
ношении которого ставится вопрос оприменении принуди

тельных мер медицинского характера, несут другие лица, 

дознаватель, следователь выносит псстановление, а .суд

определение о при влечении соответствующего гражданина 

или юридического лица к участию в деле в качестве граж

данского ответчика Постановление или определение объяв
ляется гражданскому ответчику или его представителю. Им 
разъясняются права и обязанности соответственно граж
данского ответчика и представителя. 

Совместное рассмотрение гражданского иска и уголовно
го обвинения обеспечивает наиболее быстрое восстановле
ние нарушенных преступлением имущественных прав по

терпевшего, исключает неизбежный параллелизм в работе 
судов и возможность вынесения противоречивых решений 
по одному и тому же делу, гарантирует наибольшую полноту 
исследования доказательств и создает удобства для всех 
участников. уголовно-процессуальной деятельности. 

Ст. 279 УПК требует, чтобы прокурор предъявлял или 
подцерживал предъявленный граждаl-!СКИЙ иск либо заявлял 
возражение против него, если этого требует охрана госу
дарственных или общественных интересов либо прав и за
конных интересов граждан. Прокурор в лице гражданского 
истца прлучает надежного союзника, содействующего ему в 
подцержании обвинения, а гражданский истец - мощную 
подцержку в лице прокурора. , 

Потерпевший от преступления освобождается от нробхо
димости дважды участвовать в разбирательстве и, следова
тельно, подвергаться определенным волнениям, вызы

ваемым исследованием обстоятельств совершенного пре
ступления, а также отвлекаться от обычных занятий. Суще-
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ственно облегчается его задача по доказыванию своих тре
бований, так как факт совершения преступления, служащий 
основанием этих требований, доказывается следователем и 
прокурором. Кроме тorо, потерпевший не платит государст" 
венной пошлины. 

Подсудимый освобождается от обязанности дважды 
предстать перед судом: сначала по уголовному делу, а за

тем в качестве ответчика по гражданскому делу. Как и граж
данский истец, он освобождается от уплаты государствен
ной пошлины. 

Свидетели, переводчики, эксперты и другие лица не от
влекаются вторично от своих обычных занятий. 

Следует иметь в виду и то, что по ряду уголовных дел 
установление размера причиненного ущерба имеет большое 
значение для правильной квалификации преступления 
(например, 110 делам о хищениях чужого имущества), оценки 
обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность, 
и даже для решения вопроса о наличии или отсутствии са

мого состава преступления. Совместное paccMOTper'Vle об
винения и гражданского иска является в таких CJlyt.,a>1x до
полнитеllЬНОЙ гарантией их правильного разрешения. 

Наконец, одновременное, комплексное применение уго
ловной ответственности и материальной ответственности по 
гражданскому иску способствует наиболее эффективному 
воздействию как на самого преступника, предупреждая 
возможность совершения им повторных преступлений 
(4астное предупреждение), так и на других лиц (общее 
предупреждение), содействуя их воспитанию в духе не
уклонного соблюдения законов и уважение правил общежи
тия. 

Если ущерб причинен совместными действиями несколь,. 
ких лиц, то иск в уголовном деле может быть предъявлен к 
нескольким лицам. При этом следует иметь в виду, что со
ответчиками по иску в уголовном процессе могут быть при
вленены лишь лица, причинившие ущерб совместными дей
ствиями, при условии, если все они являются обвиняемыми 
(подсудимыми). 

Если материальный ущерб причинен подсудимым со
вместно с другим лицом, в отношении которого дело выде

лено в отдельное производство, суд возлагает обязанность 
по возмещению ущерба в полном размере на подсудимого. 
При вынесении в последующем обвинительного приговора в 
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отношении лица, дело о котором выделено в отдельное 

производство, суд вправе возложить на него обязанность 
возмещения ущерба солидарно с ранее осужденным. 

Судебная практика последоsательно исходит из того, что 
не может нести материальную ответственность лицо, осуж

денное за не сообщение о преступлении или его укрыва
тельство. В этих случаях иск подлежит рассмотрению в по
рядке гра;.щанского судопроизводства. 

Исковые требования могут быть заявлены лицом, понес
шим этот ущерб, его представителем или прокурором. Если 
же гражданский иск остался не предъявленным, суд по соб
ственной инициативе разрешает вопрос о возмещении ма
териального ущерба, причиненного преступлением. 

Требование о возмещении материального ущерба, при
чиненного преступлеnием, может быть заявлено в порядке 
гражданского судопроизводства до и после рассмотрения 

дела. 

Производство по гражданскому иску в ходе дознания, 
предварительного следствия и в суде ведется в порядке, 

предусмотренным УПК. Если процессуальные отношения, 
возникшие с гражданским иском, УПК не урегулированы, то 
применяются не противоречащие принципам уголовного 

процесса правила гражданско-процессуального законода

тельства. 

При производстве по гражданскому иску объем и способ 
возмещения вреда определяются в соответствии с прави

лами гражданского, трудового и других отраслей законода
тельства. На гражданские иски в уголовном процессе сроки 
исковой давности, установленные в других отраслях законо
дательства, не распространяются. 

При рассмотрении гражданского иска возможно заключе
ние мирового соглашения. Признание иска обвиняемым, 
подсудимым или гражданским ответчиком, а равно заявле

ние гражданского истца, обвиняемого, подсудимого либо 
гражданского ответчика о достижении мирового соглашения 

не влекут прекращения производства по гражданскому иску 

и не освобождают Дознавателя, следователя от обязанности 
тщательного, полного, всестороннего и объективного ис
следования обстоятельств, относящихся к гражданскому 
иску, а суд - от обязанности его рассмотрения и разреше
ния. Принятие отказа от иска влечет прекращение произ
водства по делу и лишает гражданского истца прав на по-
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вторное предъявление иска к тому же лицу и по тому же 

основанию как в уголовном процессе, так и в порядке судо

производства. 

При постановлении обвинительного приговора, вынесе
нии определения оприменении принудительной меры ме
дицинского характера или о неприменении такой меры в 
случае, когда лицо по ха!'актеру совершенн<;>го им деяния и 

своему психическому состоянию не представляет обще
ственной опасности, суд, в зависимости от доказанности 
оснований и размера иска, удовлетворяет его полностью, 
частично или отказывает в нем. 

При постановлении оправдательного приговора, вынесе
нии определения о прекращении производства по примене

нию принудительной меры медицинского характера суд от
казывает в удовлетворении гражданского иска, если: 

I l' 1) отсутствует событие преступления или общественная 
опасность деяния; 

2) установлена непричастность подсудимого или лица, в 
отношении которого решался вопрос оприменении прину

дительной меры медицинского характера, к совершению 
преступления или общественной опасности деяния; 

3) действия, повлекшие имущественный вред, совершены 
подсудимым или лицом, В отношении которого решался во

, прос оприменении принудительной меры медицинского ха
рактера, в состоянии необходимой обороны без превыше
ния ее пределов. 

В случае оправдания подсудимого ввиду того, что совер
шенное им деяние не является преступлением, а также при 

прекращении производства по применению принудительных 

мер медицинского характера по иным основаниям, чем ука

занные выше, суд удовлетворяет иск полностью или частич- I 

но либо отказывает в нем в зависимости от доказанности 
оснований и размера иска. 

При удовлетворении гражданского иска суд может выйти 
за пределы исковых требований, но только тогда, когда 
размер иска не влияет на квалификацию преступления и 
меру наказания виновному. Однако отказ в удовлетворении 
гражданского иска, предъявленного в уголовном процессе, 

лишает истца права на предъявление иска к тому же лицу и 

по тому же основанию в порядке гражданского судопроиз

водства, Это предотвращает тяжбу по судам отдельных лиц, 
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которые иногда проявляют недобросовестность, пытаясь 
получить личную выгоду от совершенных преступлениЙ. 

Имущество, явившееся предметом преступления, не под
лежащее возврату прежнему собственнику, по приговору 
суда обращается в доход (собственность) государства. Если 
такое имущество не установлено, то по приговору суда, а в 

случае прекращения уголовного дела - по решению суда. 
вынесенному в порядке гражданского судопрои::;вrJдства, в 

доход государства взыскивается его стоимость. 

Деньги, вещи и иные ценности, приобретенные обвиняе
мым на средства, добытые преступным путем, по приговору 
суда расходуются на возмещение причиненного имуще

ственного вреда, а сумма, превышающая этот вред, обра
щaeTcя в доход государства. 

Если имущество, явившееся предметом преступления, 
обнаружено у третьих лиц, то деньги, вещественные цен
ности, приобретенные подсудимым путем реализации этого 
имущества, по приговору суда обращаются в собственность 
государства. Добросовестному приобретателю имущества, 
возвращенного по принадлежности, разъясняется право 

предъявить в порядке гражданского судопроизводства иск 1< 
осужденыому о возмещении вреда, причиненного ему изъ

ятием имущества. 

При удовлетворении гражданского иска приговор и опре
деление оприменении принудительной меры медицинского 
характера в этой части, а также в части иных имуществен
ных взысканий исполняются в порядке, предусмотренном 
гражданско-процессуальным законодательством. 

2. Возвращение имущества потерпевшему или 
гражданскому исщу 

Предметы преступления, признанные вещественными до
казательствами по уголовному делу, хранятся в камере хра

нения вещественных доказательств следственного аппарата. 

Чтобы они были своевременно возвращены по принадлеж
ности, ст. 287 УПК установила, что имущество потерпевшего 
или юридического лица, утраченное в результате преступ

ления и признанное вещественным доказательством. под

лежит В'2зврату по принадлежности. В случае смерти потер
певшего оно передается его наследникам, а имущество 
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ликвидированного юридического лица - его правопреемни

ку. 

Если по уголовному делу проходит имущество, принад., 
лежность которого не уст.ановлена, оно обращается в соб-
ственность государства. . 

Возвращение имущества или обращение его в собствен
ность государства происходит на основании вступившего в 

законную силу приговора суда или определения о примене

нии принудительной меры медицинского характера, а при 
прекращении дела - на основании постановления дознава

теля, следователя или определения суда. 

По делу, которое имеет судебную перспективу, следова
тель или прокурор не может своим постановлением решить 
вопрос о возвращении имущества или обращении его в 
собственность государства. По такому делу - это только 
кq.мпетенция суда. 

, Если собственник или законный владелец имущества, 
утраченного в результате преступления и признанного ве

щественным доказательством по делу, заявил об отказе от 
этого имущества и предъявил гражданский иск о возмеще
нии его стоимости, то суд, признавая отказ обоснованным и 
удовлетворяя гражданский иск, передает имущество осуж
денному или гражданскому ответчику. 

Признавая отказ от имущества необоснованным, суд 
оставляет иск без удовлетворения или удовлетворяет его 
частично, взыскивая в пользу потерпевшего или граж.дан

ского истца сумму, на которую уменьшилась стоимость воз

вращаемого имущества либо сумму, складывающуюся из 
стоимости ремонта и компенсации за утрату товарного вида 

(если такой ремонт был необходим). Первоначальная и 
остаточная стоимость имущества и сумма, компенсирующая 

утрату, определяются с участи'ем квалифицированного спе
l;J.иалиста или эксперта, а стоимость ремонта - на основании 

документа предприятия, осуществляющего ремонт и под

тверждающего его производство. 

Если вещественным доказательством по делу признано 
имущество, которое не может находиться в частной соб
ственности, то оно, в зависимости от правомерности или 

неправомерности приобретения его собственником, рекви
зируется либо конфискуется, Т.е. возмездно или безвоз
мездно передается судом соответствующему государствен

ному органу или юридическому лицу, правомочному вла-
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деть, пользоваться и распоряжаться таким имуществом 

(лекарственные препараты, огнестрельное оружие и т.п.), а 
наркотики Уt-!ичтожаются. 

3. Обеспечение исполнения приговора в части 
имущественных взысканий 

Самый трудный вопрос, который встает перед органами 
предварительного следствия и суда при расследовании и 

разбирательстве уголовных дел об экономических преступ
лениях, - это обеспечение исполнения решения прщюохра
нительных органов части имущественных взысканий. Для 
обеспечения исполнения ПРViговора в части гражданского 
иска, других имущественных взысканий и конфискаЦИir1 
имущества дознаватель, следователь или суд должны нало
жить арест на имущество подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого и гражданского ответчика. Это наиболее вер
ный и законный способ обеспечения имущественных 
взысканий. 

Однако в случаях, когда жилые или нежилые помещения, 
независимо от формы собственности, использовались для 
совершения преступлений - измена государству, посяга

тельство на конституционный строй, Президента Рес
публики Узбекистан, терроризм, диверсия либо эти пре
ступления сопряжены с умышленным убийством, разбоем, 
грабежом или другими тяжкими, особо тяжкими преступле
ниями - на эти помещения налагается арест (ст. 290 УП.' 
ч.3). . 

Закон перечисляет виды имущества, на которые не может 
быть наложен арест (ст. 290 УПК). В частности, арест не на
лагается на жилой дом, квартиру, предметы домашней об
становки и утвари, одежду и другие предметы, необходимые 
~я нормальной жизнеспособности семьи подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого и гражданского ответчика. 

Что подразумевается под арестом имущества? Арест со
стоит в объявлении собственнику или владельцу имущества 
запрета распоряжаться, а в необходимых случаях - и поль
зоваться этим имуществом или в изъятии имущества и сда

че его на хранение другим лицам. 

Арест на имущество налагается по постановлению дозна
вателя, следователя, или по определению суда, который 
вправе поручить производство этого следственного дей-
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· ствия следственному органу. В постановлении или опреДL' 
лении о наложении ареста, указывается кем, когда и по Kd

кому делу оно вынесено, с какой целью и чье имущество 
подлежит аресту, а при наложении ареста длs;l обеспечения 
гражданского иска - и на какую сумму. 

Если дознаватель или следовй.-,-ель не приняли мер, 
обеспечивающих исполнение прv.гuаора ,в части имуще 
ствеНпЫХ взысканий или мер наказа.-lИЯ имущественного ха 
рактера, суд в производстве KO-iu~uГО находится дело,. обя 
зывает их принять такие меры. 

При удовлетворении гражданского иска или применении 
других имущественных взы'сканv,й суд вправе до вступления 
приговора в законную силу вынести определение о приня

тии мер, обеспечивающих исполнение приговора в этоv 
части, если они не были приняты ранее. 

При наложении ареста на имущество, находящееся в по
MeщeHияx дипломатических представительств и у диплома

тических представителей дознаватель или следователь со
ставляет протокол в присутствии не менее двух понятых с 

соблюдением требований статей 90-92 УПК. В протоколе 
перечисляются все подвергнутое аресту имущество с указа-

нием его наименования, меры, веса, степени износа и дру

гих индивидуальных признаков, излагаются заявления пс

поводу действий лица, налагающего арест, и принадлеж
ности третьим лицам имущества, вносимого в протокол. В 
случае изъятия имущества в протоколе указывается, чт(, 

именно изъято и куда или кому передано на хранение. 

Если при наложении ареста на имущество имели месте 
попытки спрятать, уничто.,,{ить или пезредить его, это долж

но быть отражено в протоколе с указанием мер, принятых 
дознавателем или следов~телем. Копия протокола о нало, 
жении ареста на имущество вручается под роспирь лицу, ~( 

которого была произведена опись имущества, или одному 
из совершеннолетних членов его семьи, а при отсутствии их 

- представителю органа самоуправления граждан, на терри· 
тории которого была произведена опись имущества. 

Когда описывается имущество, находящееся на террито
рии предприятия, учреждения, организации или дипломат:.1· 

ческого представительства, то копия протокола о наложениv 

ареста на имущество вручается под роспись соответственнс 

представителю администрации или ДViПI.оматического пред· 

ставител ьства. 
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Дознаватель или следователь должны произвести оценку 
имуществу, подлежащему аресту. Имущество, на которое 
налагается арест, оценивается дознавателем или следова

ТЕ::лем по существующим на момент оценки рыночным ценам 

с учетом износа. В необходимых случаях оценка ПРОИЗВG
ДIr1ТСЯ с участием специал",,~та. 

Деньги, облигации, чеки, акции и другие цен({ые бумаги 
учитываются по номиналу. 

При наложении ареста на имущество для обеспечени~ 
исполнения приговора в части гражданского иска в прото

кол включается имущество, стоимость которого достаточна 

для возмещения вреда. При этом собственник или владелец 
вправе указать то имущество, которое, по его мнению, 

должно быть включено в протокол. 
Имущество, на которое наложен арест, может быть изъ~

то и передано на хранение п;>едставителю органа само

управления граждан или другой организации. Это имуще
ство оставляется на хранение его собственнику или вла
дельцу, совершеннолетнему члену его семьи или иному ли

цу, которому разъясняется предусмотренная законом ответ

ственность за сохранность данного имущества, о чем у него 

отбирается подписка. При этом в любом случае должны 
быть изъяты вещи, запрещенные к обращению. Порядок их 
хранения определяется законом. 

Денежные вклады, облигации государственных займов, 
d/(ции и другие ценные бумаги, находящиеся на хранении в 
учреждениях банка, не изымаются. Однако расходные опе
рации по ним с получением постановления или опре

деления о наложении ареста прекращаются. 

По вступлению оправдательного приговора в законную 
('илу, прекращении уголовного дела, а "(акже при отказе 

гражданского истца от иска переквалификации преступле
пия на статью УК, не предусматривающую конфискацию 
",мущества, и в иных случаях, когда устраняются основания, 

,10 которым были приняты меры обеспечения гражданского 
иска или возможно конфискации имущества, арест, нало
женный на имущество, отменяется. 
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ГЛАВА XI. МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Обеспечение общества государственной законностью ЯВ
ляется одной из основных задач по~тупательного развития 
РеСПУ,блики Узбекистан. Общество, в котором законности 
придается огромное значение, является ис-.-инно демократи

ческим, гуманным, справедливым и npasos::'lt-.:'I. 
В Республике Узбекистан закон, опре,[.,эляющиЙ порядок 

регулирования уголовно-правовой деятельности это Уголов
но-процессуальный кодекс. 

Основные задачи этого закона определены в ст. 2 УПК. 
Одной из них является преду'преждение преступлениЙ. 

Выявление основных причин преступления, условий его 
совершения возложено на следователя, прокурора и суд. 

Кроме того, нужно обязательно выязить различные· кри-
, Iминальные проявления, контролировать выполнение зако

нов, установить причины преступления, условия, при КОТО-

рых оно совершено, так как это является основой для 
предъявления обвинения лицу и совершения суда над ним. 

Проблемы, связанные с мерами предупреждения пре
ступлений возникли в 1970-1986 годах. Узбекские ученые 
писали о значении предупреждения и мерах по предупреж

дению даже еще раньше. 1 

целесообразно разделить меры предупреждения пре-' 
ступлений на общие и специальные. 

Если под общими мерами следует понимать изучение 
условий совершения преступления, а также ан·ализ влияния 
семьи, среды и общества на данное преступление, то под 
специальными следует понимать изучение мер по пред

упреждению преступлений правоохранительных органов. 
Наличие преступления рпределяется двумя факторами: 

1 Михайлянц А.Г " Эффективность частных определений суда в пред
упреждении преступлениЙ". Т 1973; Михайлянц А. Г " Формы и методы 
выявления и устранения следователем и судом причин и условий, способ
ствующих совершению преступлений," Т. 1974. Пинхасов Б. И "Некоторые 
вопросы профилактической деятелыiстии судебного эксперта". Научные 
труды ТашГУ, вып. 479. Т. 1975. Михайлянц А. Г "Профилактическая функ
ция советского уголовtiОГО процесса (учебный пособие)И Таш. высшая 
школа. Т. 1977. 

Иногамджанова З. Ф. "Частное определения - важное профилакти
чес кое средство в работе судов." // Проблемы совершенствования мер 
борьбы с преступностью. Сборник научных ТРУДОВ / ТашГУ,-Т. - 1986, 76-
80: стр. 
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1) причины и условия его совершения; 
2) ситуации, которые привели к совершению преступле

!>ия. 

Судьи, следовюели, прокуроры и органы следствия обя
'~aHЫ изучить и выязить эти факторы и определить, насколь
.(0 они связаны с совершением того или иного преступле

ния. 

В уголовном процессе разработана целая процессуаль
I~ая система по выявлению и определению причин и условиJ. 
Gовершения преступления, а также меры по их предупреж

дению. 

Полное и быстрое раскрытие преступлений, разоблаче
~'I",e и наказание виновных, правильное и точное прv,мененv..з 

законов являются основной деятельностью следственных iIi 

судебных органов. 
На начальном этапе в результате разностороннего и ПОJ,

ноценного раскрытия преступления следователь и прокурор, 

д.олжны выяснить основные причv.ны, способствовавшие сс
;jершению преступления, и сообщить об этом в виде пре,r,.
Gтавления государственным, следственным и общественным 
арганам, а также доложить о мерах, устраняющих эти усло

зия. 

Представление направлено на разоблачение преступле
;;11<;1. Помимо этого В нем упоминается о высоком уровне со
знания личности при разоблачении, привлекается внимание 
руководителей общественных объединений и Т.д. 

В главе 47 УПК указано, что прокурор должен осущест
влять, надзор за выполнением законов следственными ор

ганами. Эта глава состоит из 7 статей (382, 383, 384, 385, 
386, 387, 388). Прокурор не только руководит следствием, 
но и контролирует правильное исполнение материальных и 

!1роцессуальных законов. Исследуя преступление, прокурор 
выясняет причины преступления, условия, способство
вавшие ему, а также правильность определения этих усло

вий и были ли приняты меры по их устранению (п.4 ст.384). 
Прокурор обязан в целях предупреждения преступленv.Й 
добиться сам или со стороны следователя принятия необ
:~DДИМЫХ мер. 

Представление о них должно отвечать следующим требо
ванием: 

. - быть связано с преступлением; 
- содержать доказанные факты; 
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- иметь описание условий, при которых совершено пре
ступление; 

- определять меры по устранению этих условий с целью 
предупреждения новых преступлениЙ. 

Представление - процессуальньiй акт, имеющий юриди
ческую силу. Срок ее выполнения - 1 месяц. 

Представление - это результат, з.:?кл,vчение ответствен
ного лица, которому поручено выявить, определить, дока

зать и разоблачить преступление. 
В принятом 9 декабря 1992 года Олий Мажлисом нашей 

республики Законе "О прокуратуре" органы дознания и 
следственные органы определены как институты по борьбе 
с преступностью (ГЩlва 2 указанного Закона). 

Следовательно представление, вынесенное ими, является 
I l' достойным ответом по факту преступления. 

Представление адресовано общественности, оно призва
но помочь государственным, общественным органам и объ
единениям в анализе правонарушений, их профилактике и 
может содержать оценку деятельности прокурора. Поэтому 
этот документ должен быть написан четко и доступно для 
всех. Анализируя представление, общественность должна 
понять и правильно оценить' его цель и требования, а. также 
подойти с большей ответственностью по устранению оши
бок и недостатков в профилактической работе. Очень важно 
указать в представлении общее содержание преступления. 
Это является основным фактором при привлечении внима
ния общественности. 

В приказе Генерального прокурора Республики Узбе
кистан от 13 января 1994 года "О повышении результатив
ности деятельности следственных органов, а также о кон

троле прокурором над веДSнием расследования ивыполне .. 
нием законности при борьбе с преступностью" указано, что 
прокуратура Республики Узбекистан, главное следственное 
управление, управления и отделы прокуратуры Республики 
Каракалпакстан, города Ташкента, областей, транспортная, 
военная прокуратура должны направить все усилия на раз

облачение любого преступления, на предупреждение пре
ступлений, на выявление и устранение всех причин и усло
вий преступлениЙ. 

Суд в процессе работы выявляет все причины и условия 
преступления и только после этого ВЫНОСИТ приговор, тре-
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буя, чтобы все органы приложили усилия для того, чтобы 
устранить эти условия. 

Суд также выносит решение в отношении руководителей 
предприятий, общественных объединений успешно выпол
нивших свой 'гражданский долг при раскрытии престуnле
ния. 

Суд вносит отдельное определение в контролирующие 
инстанции. Недостатки суда первой инстанции с целью 
устранения их рассматриваются в кассационном суде. Ре
шение должно быть связано с уголовным делом и факты до
казаны на суде. 

Частное определение должно иметь следующие особен-
ности: 

а) оно выносится судом на основе закона; 
б) государство имеет право принудить; 
в) имеет процессуальный характер. 
Частное определение имеет свои задачи, цели, требова

ния и порядок исполнения. 

В постановлении Пленума Верховного суда Республики 
Узбекистан от 21 апреля 1987 года "О судебной праll:тике по 
вынесению судами республики частных опредеЛ0НИЙ по 
уголовным и гражданским делам" говорится о том, как 
устранить и предупредить преступления, т. е. условия, кото

рые способствуют преступлению и о значении собственных 
решений. Частное определение по своей сути может анну
лировать какие-то правовые отношения или привести к ка

ким-либо изменениям в них. 
Существует много общего между представлением и част

ным определением: 

а) оба документа выполняют одинаковые функции; 
б) они требуют выявить причины Ilреступления и пред

упредить условия, способствующие преступление, принять. 
меры по их устранению; 

в) указывают также о выполнении гражданского дол~а 
при раскрытии преступления; 

г) должны быть исполнены в течение одного месяца; 
д) имеют юридическую силу и невыполнение их приводит 

к отрицательным результатам. 

В то же время частное определение- самостоятельный 
документ, который выносится в совещательной комнате, а о 
представлении так в законе не сказано. 
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Частное определение включает в себя больше положе
ний. чем представление. По нему прокурор может внести 
г.ротест. несогласные лица - подать жалобу. 

Частное определение должно отвечать следующим тре-
бованйям: 

- быть законным. обоснованным. справедливым; 
- содержание иметь логичный и правильный характер. 
Эти требования взаимно дополняют друг друга. Лишь 

только в следующих условиях можно сказать. что частное 

определение законно: 

а} оно должно быть указано в законе (ст. 296. 300, 476, 
495 УПК) и принимается судом; 

б} выносится в совещательной комнате как самостоя
тельный документ и подписывается судьей; 

I l' в} содержит проверенные факты и связано с преступле
нием; 

В нем должен быть указан правильный адресат, причины 
и условия, способствовавшие совершению преступлению. 
Оно должно быть логичным и правильно оформленным. 
Следует помнить, что частное определение будет в центре 
внимания общества, его будут читатЬо люди с разным уров
нем развития. Это требует высокого уровня подготовки су
дебных органов. 

Правильно написанное. четко и кратко отражающее фак
ты, частное определение будет эффективным ·и поэтому 
требует к себе серьезного отношения. 

Главное - контролировать, как будут выполняться реше
ния, вынесенные в определении. В связи с этим следствен
ным и судебным органам необходимо отразить в отдельном 
журнале следующие сведения: когда и кем, где и с какой 

I .1. 1 

целью, кому этот документ aдpt:coBaH, регистрировать от-

,вет, фиксировать принятые меры. Если такие меры оказы
ваются недостаточными, то следует принять дополнитель

ные меры. 

ГЛАВА XII. РЕАБИЛИТАЦИЯ 

1. Понятие реабилитации 

В настоящее время отсутствует единое понятие реабили
тации как в справочной литературе. законодательстве, так и 
в правовой теории и правосознания граждан. Дословно 
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термин" реабилитация" происходящий из латинского языка, 
означает "возобновление пригодности" . В словарях данное 
понятие толкуется как восстановление в прежних правах, 

восстановление доброго имени и репутации - по суду или в 
административном порядке либо восстановление трудоспо
собности инвалидов различными методами лечения, а также 
применением различных приспособлениЙ. 

В литературе советского периода реабилитация отож
дествлялась с фактом оправдания или прекращения уголов
ного дела ввиду отсутствия события преступления, состава 
преступления, недоказанности участия в совершении пре

ступления 'или определялась как восстановление прав и ре

путации граждан, подвеРГШk1ХСЯ необоснованному уголов
ному преследованию, либо в данное понятие включались и 
оправдательное решение, и правовые основания, круг субъ
ектов и правовые последствия вынесения этого решения. 

В общественном сознании в бывшем СССР реабилитация 
чаще всего связывалась с возвращением доброго имени и 
восстановлением l;Ia будущее время осужденного 8 об
ществе в тех случаях, когда он был репрессирован в годы 
культа личности Сталина. Эта реабилитация. носила ограни
ченный характер, поскольку закон не представлял данным 
гражданам правовой и тактической возможности полного 
возмещения причиненного вреда. 

Понятие "реабилитация" стало ныне неотъемлемой час
тью правовой ткани и социальной жизни современного об
щества. Законодатель предусматривает применение реаби
литации в нормативных актах, посвященных увековечиван

нию памяти и восстановлению чести и достоинства жертв 

репрессий 1930-1940 годов. 
Упомянутое понятие содержал ось в названиях правовых 

актов, посвященны)С восстановлению юридического и мо

рального статуса народов и отдельных граждан насильст

венно переселенных в отдаленные районы страны. Пленум, 
Президиум и Судебная коллегия по уголовным делам Вер
ховного суда Республики Узбекистан применяют понятия 
"реабилитирующие основания" в своих постановлениях и 
определениях. 

Сравнительный анализ содержания понятия "реабили
тация" свидетельствует о его семантической идентичности. 
Одной из 'Причин такого положения является то, что право
вой институт реабилитации осужденных возник и развивался 
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из института помилования. Под реабилитацией в западно
европе~ских странах и в России в прошлом понимал ось 
прекращение на будущее время всех прав, связанных с 
осужр.ением. Она не имела обратного значения и была на
правлена на восстановление правоспособности исправив
шихся преступников досрочно или же отб91ВШИХ наказание 
граждан по истечении определенного срока. 

В юридической практике казарменного СОЦИaJjизма реа
билитированные из числа репрессированных по политиче
ским мотивам граждане в соответствии. с законом имели 

право лишь на получение двухмесячной заработной платы с 
возмещением ущерба, причиненного осуждением. Поэтому 
создается впечатление, что оправданv.е репрессированных 

лиц неравноценно оправданию граждан, получающих пол-

I l' ную компенсацию вреда согласно Указу Президиума Вер
ховного Совета от 18 мая 1981 года "О возмещении ущерба, 
причиненного гражданам незаконнымv. действиями государ
ственных и общественных организацv,й, а также должност
ных лиц при исполнении ими служебных обязанностей" и 
принятый в соответствии с ним Положением. Следовательно 
в данном случае реабилитация толковалась, по-видимому, 
как восстановление прав на будущее время на том основа
нии, что в момент совершения каких-либо действий они 
признавались законом преступными, и оправдание является 

не следствием невиновности, а результатом изменения за

кона. Столь узкое понимание рассматриваемого понятия 
объясняется не только дефектами правосознания, но и не
совершенством закона, в котором заложено нарушение пра

ва граждан на реальную защиту. 

Чтобы поправить существующее положение, нужно былq 
бы распространить действие названного Указа на всех лиц, 
в отношении которых вынесен оправдательный приговор 
или дело прекращено по реабилитирующим основаниям. Но 
вместо этого был принят Указ Президиума Верховного Со
вета 0"1" 6 мая 1939 года "О дополнительных мерах по вос
становлению справедливости в отношении жертв репрес

сий, имевших место в период 30- 40-х годов и начала 50-х 
годов". 

В то же время реабилитация трактуется- юридической 
доктриной как правовое последствие оправдания и прекра
щения дел по так называемым "реабилитирующим основа
ниям" - за отсутствием события преступления, состава пре-
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ступления, не доказанностью участия подсудимого 

(обвиняемого) в совершении преступления по делам, когда 
граждане привлекались к уголовной ответственности после 
1981 года. 

Естественно, было бы целесообразным использовать 
данное широкое смысловое значение применительно к не

виновным лицам, признанным не совершавшими преступ

ные деяния. Если. же произошло изменение закона и пре
ступление декриминализованно, в результате чего дело в 

отношении гражданина прекращено за отсутствием состава 

преступления, ущерб, причиненный уголовным преследова
нием, не подлежит компенсации. 

Таким образом, под реабилитацией пони мается возвра
щение утраченных прав и преимуществ, ликвидация право 

ограничений, связанных снезаконным привлечением к уго
ловной ответственности, лишением свободы, неоправдан
ным осуждением не виновных лиц, а также восстановление 

правоспособности на будущее время. 
Юридическая цепь реабиnитации - превращение че

ловека, не обладающего полнотой гражданских прав в пол-
ноправного гражданина. . 

НраВСТЕ:енная цель реабилитации- ликвидация право
поражения, падающего на публичную и служебную сферу 
жизни невиновного гражданина, восстановления в обществе 
его доброго имени. Ее политическая задача - восстановле
ние нарушенного доверия между гражданином и государ

ством, предупреждение совершения преступления, предот

вращения экономически невы годного для государства разо

рения его членов. 

В научном обороте понятие .. реабилитация" нашло ис~ 
пользование для характеристики правового статуса жертв 

ошибок правоохранительных органов. 

2. Основания и посnедствия реабиnитации 

Реабилитация незаслуженно заподозренных, обвиненных, 
а иногда невинно осужденных- важный институт уголовно
процессуальной науки. Она проникнута идеей наилучшего 
обеспечения охраны прав, свобод, чести и достоинства 
граждан. В полной и своевременной реабилитации кров но 
заинтересовано не только лицо, необоснованно задержан
ное, арестованное, привлеченное в качестве обвиняемого и 
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осужденного. Никто не должен оставаться равнодушным к 
его судьба. 

Общество заинтересовано в реабилитации каждого неви
. HOBHOrO человека, поэтому осуществление реабилитации 
является обязанностью органа дознания, сл~Дователя, про
куратуры и суда. 

Гражданин освобождается от докаЗЫGа:-;ия своей неви
новности или виновности. Их ответственность следует авто.
матичеСКiII при наличии оправдательного пр;..-;rовора. Ему нет 
необходимости доказывать также противоправность дей
ствий указанных органов: она резюмируется, если пред
ставлен оправдательный приговор или определение выше
стоящего суда о прекращении дела по этим же основаниям. 

Согласно УПК Республики Узбекистан правом реабилита
ции наделены и суды. законоДатель поднимает роль суда в 

I нашем обществе, что соответствует установкам Президента 
И. А Каримова и его многочисленным выступлениям на сес
сиях Оли;;:; Мажлиса и других форумах. 

Основанием реабилитации лица согласно ст.301 УПК яв
ляется оправдательный приговор, а также обстоятельства, 
предусмотренные СТ. 83 УПК. т.е. отсутствие события пре
ступления, по поводу которого было возбуждено уголовное 
дело и производил ось расследование или судебное разби
рательство; отсутствие в деянии состава преступления; не

причастность к совершению преступления. . 
Суд вправе не только осудить подсудимого, но И оправ

дать его, удостоверив своим приговором именем нашего 

независимого государства невиновность того, кому предъ

явлено обвинение, признать обвинение несостоятельным и 
восстановить доброе имя лица, необоснованно находяще
гося в судебном заседании. 'На этом основании ежегодно I 

,оправдываются в суде при рассмотрении уголовных дел по 

первой инстанции десятки людей. Но, к сожалению, это ми
зерное число по отношению к осужденным, хотя, как пока

зывает практика, в последующем ряд осужденных все равно 

реабилитируется судом, особенно в надзором порядке. 
До сих пор происходит реабилитация лиц, осужденных в 

тридцатые годы. 

Ст. 112 Конституции Республики Узбекистан гласит: 
"Судьи независимы, подчиняются только закону. Какое-либо 
вмешательство в деятельность судей по отправлению пра-
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восудия недопустимо и влечет ответственность по закону. 

Неприкосновенность судей гарантируется законом". 
Судьи обязаны разбираться в людах, внимательно из

учать каждого подсудимого, ожидающего справедливого 

приговора. Если суд внимательно и участливо отнесется к 
подсудимому, то тем самым· он выполнит одну из своих за
дач, предусмотренных ст. 2 УПК по защите, интересов лич
ности, государства и общества. 

Оправдательный приговор суда означает полную реаби
литацию подсудимого, восстановление его прав и доброго 
имени. Оправданному возмещается материальный, а также 
моральный ущерб, причиненный незаконным привлечением 
к уголовной ответственности и судебным разбирательством. 

Полностью скомпрометировано распространенное в 
прошлом мнение о том, что будто вынесение судом оправ-

, Iдательного приговора явление нежелательное, означающее, 
что цель судопроизводства не достигнута, свидетельствую

щее 6 недостатках в борьбе с преступностью. К сожалению, 
и в настоящее время встречаются отдельные факты наказа
ния следователя и прокурора, если по делу постановлен 

оправдательный приговор. Это вынуждает их нередко лю
бым путем добиваться осуждения обвиняемого, 
"подстраховаться" дополнительно статьями УК, по которым 
можно квалифицировать преступление. С улучшением ка
чества., повышением уровня деятельности органов след

ствия, прокуратуры и суда возрастают требования к ним со 
стороны общества и государства. 

Оправдательный приговор - правомерный и необходимый 
акт riравосудия. Подавляющее число ученых-процес
суалистов правильно считает постановление оправдатель

ных приговоров закономерны�M явлением, необходимым ак- I 
ТОм правосудия, влекущим полную реабилитацию. Но тре
бования законности, обоснованности и справедливости при
говора (ст. 455 УПК) предъявляются к оправдательному при
говьру в меньшей степени, чем к обвинительному. 

Как всякий приговор суда, оправдательный приговор 
должен устанавливать объективную истину - подсудимый не 
совершил преступления, которое ему вменялось в вину. По
становление законного, обоснованного и справедливого 
приговора, будь он оправдательный или обвинительный, яв
ляется конечной целью, которая совпадает с непосред
ств~нной задачей судебного разбирательства. Мотивировка 
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приговора находит свое выражение в его обоснованности, 
убедительности, доказательности и юридической грамот
ности; В основание любого законного, обоснованного и 
справедливого приговора лежит истина. Обоснованность 
приговора - это правильное установление всех фактических 
обстоятельств дела в соответствии с объективной действи
тельностью, Т.е. достижение истины. 

В стадиях расследования и судебного разбирательства 
всегда возникает необходимость доказывать наличие собы
тия преступления как основания возбуждения уголовного 
дела или продолжения расследования, а отсутствие его -
как основания для реабилитации. Отсутствие события пре
ступления практически выявляется при различных условиях. 

В результате в следственной и судебной практике до сих 
пор нередко смешиваются такие основания для прекраще

ния уголовного дела, как "отсутствие события преступления" 
и "отсутствие состава преступления". Существует множе
ство примеров, свидетельствующих о том, что лицо, факти
чески никакие действия не совершало, но поскольку было 
событие, по поводу которого велось судопроизводство, де
ла прекращались за отсутствием в деянии состава преступ

ления. 

Обычные признаки,' которые определяют неправомер
ность деяния, в то же время решают и отсутствие в деянии 

состава преступления. Законодатель попытался разграни
чить их, предусмотрев в качестве основания для реабилита
ции каждое из них в разных пунктах однойуголовно
процессуальной нормы. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что отсут
ствие в деянии состава преступления свидетельствует, что 

событие по поводу которого проводилось расследование, 
имело место, было результатом действия или бездействия 
определенногq лица, но по своим признакам это деяние не 

является преступным. 

При отсутствии в деянии обвиняемого или подсудимого, 
состава преступления, следователь или убеждается, что 
действительно совершено деяние, которое было предметом 
следствия, именно это деяние совершено, но оно не содер

жит состава преступления. Деяние может не нарушать за
прета, установленного уголовным законом, или в силу мало

значительности не представляет общественной опасности, 
поэтому не является преступлением. Иными словами, при 
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отсутствии в содеянном одного из элементов состава пре

ступления-объекта, причинной связи между деянием и при
чинением кому-либо ущерба (объективной стороны, вины и 
т.д.) основанием для прекращения уголовного дела или для 
постановления оправдательного приговора служит отсут

ствие в действиях лица состава преступления. В подобных 
случаях применяется также основание для реабилитации. 
Это основание налицо и в случаях, когда расследование 
деяния явилось результатом действия лица и содержало 
признаки преступления, но лишено одного из обязательных 
элементов состава престуhления. 

Частным случаем рассматриваемого основания реабили
тации является непричастность лица к совершению пре

ступления, что может иметь место, когда достоверно уста

новлено совершение преступления не данным лицом, а дру

гим, и это либо было известно или выявлено следствием, 
хотя и неизвестно кем именно. 

В таких ситуациях по уголовному делу производится рас
следование, а уголовное преследование в отношении кон

кретного лица прекращается. В первой из них к уголовной 
ответственности привлекается подлинный преступник и рас
следование доводится до конца, а во второй - принимаются 
все необходимые меры к установлению лица, совершившего 
преступление. Если следственными действиями не удается 
установить лицо, совершившее преступление, расследова

ние по делу приостанавливается на основании П.1 ст. 364 
УПК, а оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. 

Таким образом, правовые основания реабилитации четко 
закреплены в ст. 83 УПК, и процессуальной формой ее ста
новится оправдательный приговор, а также постановление о 
прекращении уголовного дела. Этим. по-видимому, можно 
объяснить регламентацию оснований реабилитации в раз
ных статьях и глава УПК. 

з. Имущественные и иные последствия 
реабилитации 

Реабилитация связана с возмещением определенного 
ущерба. Имущественные и иные последствия реабилитации 
предусмотрены ст. 32 УПК, которая гласит: "Реабилити
рованный имеет право на возмещение и устранение по
следствий морального вреда, причиненного ему незаконным 
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содержанием под стражу в качестве меры пересечения, не

законным отстранением от должности в связи с привлече-· 

нием к участию в деле в качестве обвиняемого или незакон
ным помещением в медицинское учреждение. В указанных 
случаях реабилитированный должен быть также восстано
влен' в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах, 

предусмотренных статьей 31 О настоящего Крдекса". 
В основе законодательства о компенсации ущерба не

обоснованно пострадавшим гражданам лежат несколько 
теоретических принципов, которые закладывают своеобраз
ный юридический фундамент конкретных правовых норм и 
определяют суть публично-правовых отношений гражданина 
с государством и его органами (должностными лицами). 
Основными принципами выступают следующие: 

1} ответственность государства перед гражданином за 
, l' причиненный ущерб; 

2} ответственность непосредственного причинителя вре
да перед гражданином; 

3} ответственность причинителя вреда перед государ
ством; 

4) иммунитет государства; 
5) иммунитет правоохранительного органа (должностного 

лица). 
В правовых системах различных стран наблюдается раз

нообразное сочетание этих принципов, что и определяет 
характер и субъектов ответственности, пределы репрессив
ных требований, степень неприкосновенности судей, обви
нителей, полицейских в случае предъявления исков о воз
мещении ущерба, нанесенного уголовным преследованием. 

Возмещение ущерба реабилитируемым гражданам пред
ставляет собой систему, преr'lмущественно разработанную в! 
континентальном праве (В государствах, принадлежащих 
романо-германскому типу). 

В случае применения имущественного ущерба обвиняе
мому или осужденному незаконными действиями органов 
предварительного следствия и судом, такой ущерб возме
щается в полном объеме и имеет существенное теоретиче
ское и практическое значение. 

Конечно, речь должна идти о степени вины причиненного 
имущественного ущерба, но в любом случае не исключается 
регрессный иск к должностному лицу, хотя государство бе
рет на себя обязанность возместить полностью ущерб, при-
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чиненный гражданину незаконными действиями должност
ных лиц правоохранительных органов. 

Однако М. С. Строгович обоснованно считал, что "если 
самооговор вызван незаконными действиями сле,r.,ователя 
или дознания лица, добившегося признания, то в таких слу· 
чаях обнаруженный ('змооговор не лишает реабилитирован
ного человека права на возмещение ущерба: ведь не обви
няемый препятствовал установлению истины, не он способ
ствовал причинению ему ущерба, все это исходило от долж
ностного лица органа дознания и предварительного след

ствия 1 • В этих случаях государство берет на себя расходь. 
по возмещению ущерба. 

К сожалению, в практике имущественный вред, причи
ненный применением мер процессуального принуждения Б 
отношений лица, оказавшегося невиновным, возмещаетс~ 
не всегда. Это, в первую очередь, относится к случаям за
держания подозреваемого в порядке СТ. 221 УПК. Обычно 
правоохранительные органы ссылаются на то, что поскольку 

лицо было задержано при наличии достаточных оснований, 
нет необходимости в возмещении имущественного и друго
го ущерба. 

Подобное отношение правоохранительных органов или 
должностных лиц к гражданам подверг резкой критике Пре
зидент нашей республики И.д. Каримов в своем выступле
нии на IV сессии Олий Мажлиса. В частности, он сказал: "Не 
секрет, что простой гражданин прежде всего сбращает 
внимание на то, как выполняют законодательные акты 

власть имущие, те люди, которые выступают от имени госу

дарства. Если этого нет, если эти органы или должностные 
лица сами попирают закон, то происходит дискредитация 

самих этих законов, если хотите - подрыв моральных устое Б 
общества2". 

Поскольку реабилитация происходит и на предваритель
ном следствии, возникают вопросы о возмещении имуще

ственного вреда, причиненного не только в случае примене

ния мер процессуального принуждения, но и в случаях при-

1 Строгович М. С. Признание обвиняемым своей вины в качестве су
дебного доказательства. Советское rocYAapt;TBO и право, 1982, Ne 4, -с. 
74. 

2 Каримов И. Д. Путь созидания - основа скорейшего процветания Ро
дины, Правда Востока, 1995, 22 декабря. 
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менения судебных мер (когда, например, реабилитация 
осуществляется путем прекращения дела при дополнитель

ном расследовании после отмены надзора или вновь от

крывшимся обстоятельствам, вступившего в силу приговора, 
если при этом обвиняемый уже отбыл частично или полнос
тью назначенную ему меру наказания). 

Так, в результате лишения свободы осужденный уволь
няется с прежнего места работы, теряет свой прежний за
работок, а при осуждении к исправительным работам без 
лишенOI1Я свободы из его заработка удерживается опреде
ленная часть. В случае отмены приговора с прекращением 
дела суммы, удержанные "'З заработка осужденного к ис
правительным работам без лишения свободы, возвращают
ся ему полностью. То же самое происходит в связи с реаби
литацией, если применялось уголовное наказание в виде 
лишения свободы. 

I l' Вместе с тем в случае реабилитации осужденного, кото-
рому было назначено наказание имущественного характера, 
например, конфискация имущества или штраф, появляются 
основания для требования о возвращении KOK':;'il:;I(OBaHHOro 
имущества, возмещения его стоимости или суммы уr,Тlачен

ного штрафа. 
В юридической литературе общепризнанно, что государ

ство, отправляя судебную деятельность, должно считаться с 
риском судебных ошибок, которые во имя справедливости 
должны быть исправлены, чтобы органам, совершающим 
судебную деятельность, нельзя это было вменить в вину. 
Государство призвано защитить нарушенные интересы лиц, 
пострадавших в результате неоправданного при влечения к 

уголовной ответственности. Компенсация причиненного 
ущерба проистекает из необходимости реализации принци
па презумпции невиновности. Компенсация ущерба за счет 
государства должна я~иться обязанностью государства, так 
как функционирование судебной машины представляет 
определенный риск для граждан, которые видят в ней важ
ную гарантию защиты своих прав. 

4. Частичная реабилитация 

Реабилитация может быть как полной, так и частичной. 
Частичная реабилитация влечет возмещение имущественно-
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го и устранение морального вреда в той мере, в какой он 
был причинен обвиняемому или осужденному. 

В соответствии со ст. 303 УПК основаниями частичной 
реабилитации лица являются: 

1) осуждение лица к лишению свободы на срок менее, 
чем срок нахождения его под стражей или к мере наказа
ния, не связанной с лишением свободы; 

2) исключение из приговора части обвинения, вследствие 
чего заключение под стражу или лишение свободы по зако
ну недопустимо; 

3) снижение вышестоящим судом срока лишения сво
боды до размера, меньшего по сравнению с фактически от
бытым, либо замена менее строгим видом наказания; 

4) необоснованность задержания, заключения под стра
жу, помещение в медицинское учреждение в случаях осуж

дения без назначения уголовного наказания. 
Осуждение лица к лишению свободы на срок менее, чем 

срок нахождения его под стражей или же мере наказания, 
не связанной с лишением свободы, означает тем не менее 
факт осуждения, создает судимость, которая имеет отрица
тельное уголовно-правовое значение. Даже при осуждении к 
лишению свободы на меньший срок, чем лицо содержал ось 
под стражей, могут измениться и трудовые и жилищные 
правоотношения в худшую для осужденного сторону. Осуж
денный претерпевает имущественный вред, который выра
жается в утрате прежнего заработка и других материальных 
благ. . 

Кроме того, даже при осуждении к наказанию, не связан
ному с лишением свободы, хотя последствия такого осуж
дения мягче, чем при лишении свободы, оно все же влечет 
публичное осуждение лица, отрицательную оценку его нрав
ственного поведения, компрометирует доброе имя и подры
вает репутацию гражданина. При этом суд вовсе не утверж
дает невиновность подсудимого, не допускает ошибочный 
приговор. Наоборот, его приговор законен и достаточно 
обоснован. Ведь измененный срок лишения определен су
дом с учетом обстоятельств, смягчающих наказание, как 
предусмотренных статьей 55 УПК, так и не предусмотренных 
ею. Закон не возлагает на следователя или прокурора обя
занности учитывать такие обстоятельства. Да и к моменту 
рассмотрения дела могут появиться новые обстоятельства, 
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не известные в период предварительного следствия 

(болезнь, получение инвалидности, смерть близких и т.д.). 
В подобных случаях г!роверке законности, обоснован

ности и справедливости приговора присуще ревизионное 

начщlО, а наказание может быть изменено в кассационном и 
надзорном порядке. 

Не исключено и назначение более мщкого наказания, 
чем предусмотрено законом (ст.57 УПК). Хотя такая ситуа
ция оказывается в "исключителы-;ых случаях", в практике она 
встречается не так уж и редко (до 50 процентов изученных 
уголовных дел). 

Исключительными, могут признаваться обстоятельства, 
которые существенно уменьшают степень общественной 
опасности совершенного преступления, а проверяя закон

ность и обосноsанность Гlриговора, суд кассационной ин-
, I станции обязан проверить: установленны ли судом такие 

обстоятельства; учтены ли они при назначении наказания; 
указаны ли в описательной части приговора, какие именно 
обстоятельства положены в основу приговора. 

Исключение Viз приговора части обвинени9. означает не
правильный вывод суда об объеме обвинения, G фо~ ~e ви
ны или форме соучастия осужденного в совершении пре
ступления, наличия отягчающих ответственность обстоя
тельств. В этом и заключается ошибка суда первой инстан
ции, которую должен исправить суд кассационной и надзор
ной инстанций. 

В подобных ситуациях завышенный объем обвинения мо
жет быть связан снеправильным применением уголовного 
закона, особенно с ошибками при определении оснований 
уголовной ответственности, или повторно совершенных 
преступлений, установлении ответственности каждого COj 
участника при совершении преступления, группы лиц, опре

делении квалифицирующих признаков преступления, кото
рые к тому же не всегда четко указываются в постановлении 

о привлечении к участию в уголовном деле в качестве обви
няемого и приговорах. 

Такой объем может зависить от определения правовых 
последствий, добровольного отказа от совершения преступ
ления, в игнорировании того, что лицо, добровольно отка
завшееся от доведения преступления до конца, подлежит 

ответственности по УПК, если фактически совершенное им 
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деяние содержит в себе признаки иного состава преступле
ния (ч. 3 ст. 26 УПК). 

Возможность неправильного установления объема обви
нения вытекает из определения предварительной, г.реступ
ной деятельности, особенно покушения на совершение пре
ступления и наличия всех необходимых условий и пр~дпо
сылок для наступления уголовной ответственности за окон
ченное преступление. 

Судебные ошибки проявляются также внеправильном 
применении статей УПК, регламентирующих обстоятельства, 
исключающие преступность деяния, такие, как крайняя не
обходимость, необходимая оборона, причинение вреда при 
задержании лица, совершившего опасное деяние, исполне

ние приказа или иной обязанности, оправданный производ
ственный или хозяйственный риск, а также причинение 
смерти при превышении пределов необходимой обороны и 
необходимых мер при задержании лица, совершившего 
опасное деяние. Налицо очень сложные институты уголовно
го права, влекущие ошибки в правоприменительной дея:
тельности. 

На основании этого становится возможным исключение 
из приговора части обвинения, что проявляется и в неточ
ном определении круга субъектов уголовной ответствен
ности, а также в допущении ошибок при определении нали
чия или отсутствия группы лиц, участвующих в совершении 

преступления, трудности установления в отдельныi случаях 
формы и степени вины лица, привлеченного к уголовной от
ветственности, либо необоснованного вывода о виновности, 
и, наконец, внеправильном применении закона, регули

рующего условия и порядок признания кого-либо особо 
опасным рецидивистом (ч. 3-6 СТ. 34 УПК). 

При этом следует отметить, что в основном исключение 
из приговора части обвинений связано снеправильным 
применением норм УПК (п.4 Ч. 1 СТ. 484, СТ.488 УПК). Это 
выясняется в ходе проверки законности, обоснованности и 
справедливости приговоров, определений и постановлений 
в кассационном и надзором порядке. СТ. 491 УПК пред
усматривает возможность такой ситуации и разрешает со
ответствующему суду, не передавая дело на новое рассмот

рение, внести необходимые изменения в приговор с недо
пустимостью усиления наказания и применения закона о 

более тяжком преступлении. Такие изменения можно счи-
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тать чаСТИЧI-iОЙ реабилитацией, которую при сложившихся 
обстоятельствах нельзя связывать с запретом заключения 
под стражу или лишения свободы. 

Здесь также следует отметить, что СТ.493 УПК в импера
тивной форме разрешает суду в ка~сационном и надзорном 
порядке отменить обвинительный приговор с прекращением 
уголовного дела при наличии основания, предусмотренного 

СТ. 83 и частями 1 и 4 СТ. 84 УПК, а также в случае, если до
казательства, рассмотренные СУДОМ первой инстанции, не
достаточны для признания подсудимого виновным и исчер

паны ВОЗМОЖНОСТИ собирания дополнительных доказа
тельств. 

При снижении вышестоящим судом срока лишения сво
боды до размера, меньшего по сравнению с фактически от
бытым или замену менее CTPOГ~M видом наказания, воз
I""ОЖНЫ две группы основания: 

I 1) назначенное наказание может быть чрезвычайно суро-
вым в результате неправильной квалификации преступле
ния, суд неправильно оценил общественную опасность пре
ступления, личность подсудимого, степень его вины или 

оставил без внимания какое-либо обстоятельство, смяг
чающее ответственность, и Т.Д.; 

2) отсутствует учет смягчающих существенно, в том числе 
исключительных обстоятельств, позволяющих существеннс 
снизить наказание. 

Суды кассационной и надзорной инстанций обязаны про
верять, имеется ли в приговоре специальная мотивировка 

назначения лишения свободы, если лицо осуждено по зако
ну, санкция которого, наряду с лишением свободы, пред
усматривает более мягкие виды наказания. ОдновременнС' 
выясняется, не допущено ли необоснованное в значеНIМ: 
лишения свободы с оrбыванием в колонии исполнения на- ' 
казания лицом, к которому по обстоятельствам дела к дан-

, .ной личности могло бы быть в соответствии с законом при
менено условное осуждение, насколько тщательно суд, по

становивший приговор, рассмотрел ходатайства обще
ственных объединений или коллективов. При этом даже при 
условном осуждении налицо обвинительный приговор. Эт(' 
исключает, на наш взгляд, постановку вопроса о чаСТИЧНО1lf 
реабилитации. 

Иное дело, когда встает вопрос о доказанности необос; 
нованно.о задержания, заключения под стражу, помещею~;-" 
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в медицинское учреждение и случаях осуждения без назна
чения уголовного наказания. Здесь частичная реабилитация 
не только возможна, но даже необходима. 

5,. Порядок возмещения реабиnитированному вреда 
и восстановления его в иных правах 

Начнем с объема возмещения имущественного вреда. Ст. 
304 УПК требует, чтобы имущественный вред, причиненный 
реабилитированному незаконными действиями, перечис
ленными в статьях 302 и 303 УПК, возмещался в полном 
объеме. Она гласит: "Возме'щению подлежит: 

1) заработок и другие доходы, которых реабилитирован
ный лишился в результате совершенных в отношении него 
действий; 

,1' 2) пенсия и пособие, если их выплата была приостано-
влена ; 

3) деньги, денежные выплаты и проценты на них, облига
ции государственных займов и выпавшие на них выигрыши, 
акции и другие ценные бумаги, а также стоимость вещей и 
другого имущества, конфискованного или обращенного в 
доход государства на основании приговора, определения 

(постановления); 
4) стоимо.СТЬ имущества, изъятого органами дознания, 

предварительного следствия или судом и утраченного ими; 

5) штрафы и судебные издержки, взысканные во испол
нение приговора суда; 

6) суммы, выплаченные лицом юридической консультации 
за оказание юридической помощи, а также иные расходы, 
понесенные им в результате совершенных в отношении него 

незаконных действий". , 1 

Возмещение ущерба производится за счет государствен
ного бюджета, причем устранение вреда, указаННQГО в ПУНК
тах 1, 3, 4, 5, 6 ст.304 УПК, производится финансовыми ор
гаНilМИ, а указанного в пункте 2-0рганами социального 
обеспечения. 

Имущество, указанное в пункте 3, возвращается в натуре, 
а при невозможности возврата а натуре, его стоимость воз-

мещается финансовыми органами. . 
В случае смерти реабилитированного право на получение 

возмещения за вред, названный в пунктах 1, 2, 3, 4, 5 СТ. 
304 УПК, приобретают его наследники, а указанный в ПУНК-
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тах 2 - те члены его семьи, которые относятся к кругу лиц, 
обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца. 

Если незаконно осужденный либо незаконно привлечен
ный к уголовной ответственности гражданин ко дню обра
щения за пенсией не работал или получал зарплату в мень
ших размерах, чем до осуждения либо привлечения к уго-

. ловной ответственности, то, по его просьбе, пенсия назна- . 
чается ему, исходя из оклада или ставки по должности на 

работе, занимаемой до осуждения либо привлечения к уго
ловной ответственности, или по другой аналогичной долж
ности на день вступления в законную силу оправдательного 

приговора либо вынесения постановления (определения) о 
прекращении дела. 

При назначении пенсий на льготных условиях или в 
льготных размерах время содержания под стражей, время 
отбывания, в течение которого гражданин не работал в. свя
зи С отстранением от должности, приравнивается по выбору 
обратившегося за пенсией либо к работе, которая предше
ствовала незаконному осуждению или привлечению к уго

ловной ответственности, либо к работе, которая следовала 
за освобождением от уголовной ответственности или отбы
ванием наказания. 

Суд в оправдательном приговоре или определении 
(постановлении) о прекращении дела, а следователь, про
курор в постановлении о прекращении дела, BЫH~ceHHЫX по 

реабилитирующим основаниям, признают за реабилитиро
ванным согласно СТ. З06 УПК право на возмещение имуще-
ственного вреда. _ 

Однако в ряде случаев прекращение производства по 
уголовному делу не влечет реабилитации при влеченных к 
уголовной ответственности. К таким случаям относятся: 
освобождение лица от уголовной ответственности или нака
зания ввиду издания акта амнистии или помилования; исте

чения сроков давности; изменение обстановки, передача 
дела в комиссию по делам несовершеннолетних. 

При влечение граждан к уголовной ответственности, дела 
в отношении которых впоследствии были прекращены по 
перечисленным обстоятельствам, могло быть связано с 
причинением им материального вреда. Но имущественная 
ответственность в специальном законе должна быть пред
усмотрена лишь за неправильные служебные действия ор
ганов дознания, предварительного следствия, прокуратуры 
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и суда. Здесь же вред причиняется правомерными действи
ями. Уголовные дела были возбуждены в связи с обнаруже
нием признаков преступления. Впоследствии расследова
нием или судебным разбирательством была установлена 
достаточность оснований для привлечения виновных к уго
ловной ответственности и наказанию, но уже по названным 
мотивам к этим лицам вместо уголовного наказания были 
применены меры административного или общественного 
воздействия, либо вообще не применялось никаких мер (В 
СВ";tЗИ с амнистией, истечением сроков давности). Поэтому 
~читается, что названные не реабилитирующие основания 
являются одновременно обстоятельствами, исключающими 
право на возмещение вреда. 

Кроме того, гражданским законодательством прещусмот
рены случаи, когда вина потерпевшего влияет на размер 

возмещения (или вообще исключает право на возмещение 
'3реда). В интересах общества необходимо не только уста
;ювление ответственности за причинение вреда здоровью 

'/IЛИ имуществу другого лица, но и воспитание бережного 
..>тношения к собственному здоровью, имуществу. В этой 
'~вязи'Закон предусматривает невыгодные для потерпевшего 

Тlоследствия в случаях, когда он содействует возникновению 
у него вреда или увеличению его. Однако должна быть уста
:"lовлена необходимая причинная связь между последствия
"ли, наступившими в результате действия потерпевшего во 
1сполнение своего умысла, и самими этими действиями. 
Поэтому даже если пострадавший пытался спровоцировать 
против себя уголовное преследование, но причина приме
нения необоснованных мер была совсем иной, то ставить 
эопрос об отказе в возмещении вреда было бы неправиль
но. Уголовно-процессуальным законом справедливо запре
щается принуждение к даче показаний, а виновный в при
нуждении подлежит строгой ответственности. К тому же по
терпевший в силу эмоциональных причин (подавленности, 
нервозности и т.д.), неопытности или юридической негра
мотности мог не сориентироваться, какие обстоятельства 
окажутся оправдывающими или имеющими значение дл~ 

установления истины по делу. 

Единственным критерием учета вины пострадавшего 
должно стать надлежащим образом доказанное субъек
тивное его отношение к совершаемым им действиям, при-

. . 
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чем во внимание может приниматься только умысел потер

певшего на причинение вреда. 

Остановимся кратко на восстановлении иных прав реаби
литированного. Лицу, освобожденному от работы или долж
ности в связи с незаконным осуждением либо отстранением 
от должности в связи снезаконным привлечением к уголов

ной ответственности, должна быть, не позднее месячного 
срока со дня его обращения, если 0;...,0 г,оследовало в тече
нии трех месяцев с момента встуnлеНiI,Я оправдательного 

ПРИГО80ра или прекращения дела, г,ре,r...осТавлена прежняя 
работа (должность), а при невозможности этого (ликвидация 

. предприятия, учреждения, сокращение должностей), а так 
же наличии иных предусмотренных законом оснований, пре
пятствующих восстановлению на работе (в должности) -

, l' другая равноценная работа. 
Запись, занесенная в трудовую книжку, об освобождении 

или отстранении от работы (должности) признается недей
ствительноЙ. По просьбе лица администрация предприятия, 
учреждения, организации выдает им дубликат трудовой 
книжки без внесения в нее записи, прv.знанноЙ недействи
тельной. 

Одновременно принимаются меры к возмещению имуще-
. ственного вреда. Исчислив размер такого вреда, суд выно
сит определение, а следователь или прокурор - постанов

ление о производстве выплат в возмещение этого вредР. 

Копия определения или постановления, заверенная гербо
вой печатью, вручается реабилитированному, а в случае его 
смерти - членам его семьи ДЛЯ предъязления в органы, обя
занные произвести выплату. 

Закон предоставляет возможность заинтересованным ли
цам обжаловать акты возмещения имущественного вреда. 
Согласно ст.ЗО8 УПК постановление следователя, прокурора 
о производстве денежных выплат может быть обжаловано 
этими лицами в суде в порядке и в сроки, предусмотренные 

уголовно-процессуальным законодательством. 

Определение суда о производстве денежных выплат мо
жет быть обжаловано заинтересованными лицами и опроте
стовано ПРОКУРQР,*,"В вышестоящий суд в обще·м порядке. 

В случаях, когда сведения о задержании, заключении под 
стражу, отстранении от должности, помещении в медицин

ское учреждение или осуждении лица были опубликованы в 
печати, распространены по радио, телевидению или инымVt 
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средствами массовой информации, то по требованию реа
билитированного или его родственников (если он умер), су
да, прокурора и следователя соответствующие средства 

массовой информации обязаны в течении одного м~сяца 
сообщить о реабилитации. Если они отказываются сделать 
это, могут быть привлечены к судебной ответственности СТ. 
309 УПК 

Время содержания под стражей в качестве меры пресе-
. ';Iения, время отбывания наказания, время, в течении кото
рого лицо не работало в связи с незаконным отстранением 
от должности, время нахождения в медицинском учрежде

нии засчитывается в общий трудовой стаж и в стаж работы 
по специальности реабилитированного. Это время включа
ется также и в непрерывный стаж, если перерыв между 
днем вступления в законную силу оправдательного пригово

ра либо вынесение постановления (определения) о прекра
щении дела и днем поступления на работу не превышае-,
трех месяцев. 

Трудовой стаж, стаж работы в сельскохозяйственном 
предприятии учитывается во всех случаях, когда его работ
никам предоставляются различные льготы и привилегии, s 
том числе и при назначении пенсий по специальному стра
хованию. 

Рабочим и служащим этот стаж учитывается также при 
назначении пенсии на льготных условиях, в льготных разме

рах и за выслугу лет, при установлении размеров месячных 

окладов (должностных ставок) в зависимости от продолжи
тельности работы по специальности, а также при выплате 
е~иновременного вознаграждения или процентах надбаво~ 
за выслугу лет и по итогам работы предприятия, учрежде
ния, организация - за год. 

Представляется, что в действующем законодательстве 
недостаточно полно решен вопрос о восстановлении жи

лищных прав реабилитированного лица, хотя П. 2 СТ. 310 
УПК предусматривает, что такому лицу, утратившему в связи 
с незаконным осуждением или применением принудитель

ных мер медицинского характера право пользованием 

жильем, возвращается ранее занимавшееся им жилое по

мещение, а если такой возврат невозможен, то ему пред
ставляется в том же населенном пункте равноценное благо
устроенное жилье. Причем хокимият или администрация 
предприятия, учреждения, организации должны возвратить 
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реабилитированному ранее занимаемое им жилое помеще
ние, а при невозможности возврата предоставить ему в 

устанозленному порядке вне очереди в том же населенном 

пункте равноценное благоустроенное жилое помещение с 
учетам действующих норм жилой площади и составом 
семьи. Этим положением целесообразно дополнить ст. 310 
УПК. . 

Если требование лица о восстановлении трудовых, пен
сионных . и жилищных прав, а также о возврате ему иму
щества или его стоимости не удовлетворено или лицо не 

согласно с принятым решением, оно вправе обратиться в 
суд с соответствующим требованием в порядке гражданско
го (обще-искового) производства. 

То >.<е самое относится к лицу, исключенному из учебного 
, I заведения в связи с незаконным осуждением, содержанием 

под стражей или помещением в медицинское учреждение, 
так как такое лицо подлежит по его просьбе восстановле
нию на учебе. 

Однако в законе установлены предельные сроки предъ
явления требования реабилитации. Согласно ст. 312 УПК 
требование о производстве денежных выплат в счет возме
щения имущественного вреда может быть предъявлено в 
течении двух лет с момента получения реабилитированным 
или в случае его смерти наследниками и членами его семьи 

определения или постановления о производстве таких вы

плат. 

3а восстановлением иных прав реабилитированное лицо 
может обратиться в течении одного года с момента получе
ния извещения, разъясняющего порядок восстановления 

прав. В случае пропуска этого срока по уважительным при
чинам он, по заявлению 'заинтересованных лиц, должен 

быть восстановлен следователем, прокурором или судом. 
Определенные особенности имеет восстановление имуще
ственных и иных прав реабилитированных различного соци
ального статуса (военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних Аел, службы национальной безопасности, су
дей). В отношении гражданина, лишенного в связи с неза
конным осуждением воинских или иных званий, а также ор
денов и медалей, по представлению суда, отменившего 
приговор с прекращением дела, в установленном порядке 

решается вопрос о восстановлении званий и возвращении 
орденов и медалей. 
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Ст. 313 УПК предусматривает, что восстановление слу
жебных, пенсионных, жилищных и других личных имуще
ственных прав реабилитированных военнослужащих и воз
мещение причиненного им имущественного вреда произво

дится по правилам, установленным действующим уголовно
процессуальным законодательством, и в порядке, опре,r..е

ленном Генераль.Ным прокурором, министром обороны, ми
нистром внутренних дел и председателем Службы нацио
нальной безопасности нашей страны. 

Однако, как свидетельствует практика, всестороннего 
восстановления прав вышеуказанной категории лиц не про
исходит. Несмотря на реабилитацию, они не остаются на 
прежней работе. Например, Р. Муминову, командиру одной 
из войсковых частей, органами предварительного следствия 
было предъявлено обвинение в том, что он в течении года 
по халатному отношению к служебным обязанностям, не
брежного, недобросовестного отношения к службе, из лич
ной заинтересованности систематически допускал бездей
ствие, выразившееся в не возбуждении уголовного дела в 
отношении четверых военнослужащих, а также с целью соз

дания у вышестоящего командования видимости благопри
ятной обстановки в части не сообщил военному прокурору 
об устном заявлении матери девушки об изнасиловании ее 
дочери со стороны рядового Абдуллаева, по которому не 
возбудил уголовное дело и не назначил расследование, Т.е. 
злоупотребил бездействием. Ему также вменялось в вину, 
что он из личной заинтересованности допустил злоупотреб
ление властью, выразившееся в незаконном освобождении 
в течение двух месяцев рядового Саидова; повлекшее даль
нейшее уклонение его от военной службы. Военный суд 
Ташкентского гарнизона постановил оправдательный приго
вор. Военный прокурор Ташкентского гарнизона опротесто
вал приговор, но Военный суд Вооруженных Сил Республики 
Узбекистан подтвердил законность оправдательного'приго
вора и отклонил протест военного прокурора. Но во всех 
этих процессуальных документах ничего не говорится в от

ношении восстановления Муминова в рядах Вооруженных 
Сил Узбекистана, Т.к. от службы он отстранен. 

Аналогичная участь постигла ряд других военнослужащv.JХ, 
работников территориальной прокуратуры, ГУВД города 
Ташкента, отдельных судей. Никто из них не вернулся на 
свою прежнюю работу. 
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Если ранее в журнале "Социалистическая законность" 
часто публиковались материалы о реабилитиро~анных, в 
том числе посмертно, то в настоящее время, за исключени

ем узкого круга лиц, причастных к правоохранительной 
сфере, никто не знает о незаслуженно осужденных. В этой 
связи в интересах реабилитации' следует шире использо
вать с;:>едства массовой информации. 

ГЛАВА ХIII. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ И ИЗДЕРЖКИ 

1. Процессуальные сроки 

Вопрос о процессуальных сроках связан с процессуаль
ной формой, соблюдение которой является действенной га
рантией законности и своевременности возбужден~я, рас
следования, рассмотрения и разрешения уголовных дел 

лишь В сочетании с реализацией всех действий и решений в 
'сроки определенной уголовно-процессуальной законода
тельством. В этой связи установленные УПК сроки (глава 
39) являются важной гарантией, обеспечивающей выполне
ние задач расследования и судебного разбирательства пре
ступления. Что же такое процессуальный срок? 

Процессуальный срок - это промежуток времени, в тече
ние которого должно совершиться уголовно-процессуальное 

действия или требуется воздержаться от·его совершения. 
Поскольку процессуальные сроки установлены УПК, они 

являются нормами права и носят правообязывающий харак
тер. Это означает, что если один субъект процесса в дан
ный, установленный уголовно-процессуальным законода
тельством промежуток времени, может или обязан совер
шить какое-либо действие, то другой субъект обязан предо
ставить возможности совершения этого действия, не пре.!. 
пятствовать его совершению или воздержаться от соверше

ния каких-либо действий. 
Процессуальные сроки нуждаются в определенной клас-

сификации. . 
В зависимости от степени определенности выражения 

сроков различаются три вида уголовно процессуальных 

норм: 

1) Нормы закона предписавшие немедленное соверше
ние уголовно-процессуального действия (например в соот
ветствlo1И со ст.321 УПК дознаватель, следователь, прокурор 
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и суд обязаны возбудить уголовное дело о преступлении во 
всех случаях, когда к тому имеются поводы и достаточные 

основания); 
2) Нормы закона, устанавливающие конкретно опреде

ленные сроки (например, ст. 475 УПК гласит, что копия при
говора должна быть вручена осужденному и оправданному 
не позднее трех суток после его провозглашения, а при 

значительном объеме приговора - не позднее десяти суток. 
Другим сторонам копия приговора или выписка из него вру
чается по их просьбе в те же сроки); 

3) Нормы закона, не устанавливающие конкретных сро
ков, но разрешающие совершение определенных действий 
в течение общих сроков. Например, СТ. З33 УПК предусмат
ривает что, при выявлении обстоятельств, предусмотренных 
пунктами 1 и 2 СТ. 83 и Ч.1 СТ. 84, дознаватель, следователь 
или прокурор выносит постановления, а суд-определение об 
отказе в возбуждении уголовного дела, о чем извещается 
гражданин, предприятие, учреждение, организация, обще
ственное объединение или должностное лице, от которых 
поступило сообщение о преступлении. При этом им должны 
быть разъяснены права и порядок обжалования постановле
ния или определения. Но в какой срок может произойти об-
'Жалование не ГС;>ВОРИТСЯ. ' 

Как уже отмечалось, ПR,ощ:юсуальные сроки представляю-.
собой одну из разновидностей уголовно-процессуальных 
гарантий. Поэтому все cpt)Jq1 можно ещё классифицировать 
на следующие группы: . 

-сроки, гарантирующ~. быстроту' предварительного 
следствия и судебног~ раз6ирателqpтва преступлений; по
рядок рассмотрения заявлений, сообщений и иных сведений 
о преступлениях (ст. 329 УП~), срок производство дознания 
(ст. 341 УПК), сроки предварительного следствия (ст. 351 
УПК), выполнения поручения следователя (ст. 347 УПК), на
правления уголовного дела прокурору (ст.381 УПК), полно
мочия прокурора (ст.382 УПК), решения прокурора по уго
ловному делу, поступившему по обвинительным заключени
ем (ст.385 УПК), передача уголовного дела по подсудности 
(ст. 393 УПК), порядок назначения уголовного дела к судеб
ному разбирательству (ст. 395 УПК), вручение копии приго
вора осужденному и оправданному (ст. 475 УПК), срок пода
чи жалоб и протестов на приговор (ст: 500 УПК), сроки, D 

течение которых допускается пересмотр в надзорном по-
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рядке приговоров, определений (постановлений) судов (ст. 
513 УПК), сроки рассмотрения ходатайств опринесении 
надзорного протеста (ст. 514 УПК) и др.; 

-сроки, гарантирующие права и законные интересы 

участников процесса: сроки допроса подозреваемого и об
виняемого (ст. 110 УПК), срок задержания (ст. 276 УПК), за
ключение под стражу (ст. 242 УПК), сроки ,содержания под 
стражей (ст. 245 УПК), исчисление срока содержания под 
стражей при возвращении уголовного дела на дополнитель
ное расследование (ст. 246 УПК), срок пребывания в меди
цинском учреждении (ст. 268 УПК), сроки предъявления 
требований о производстве' денежных выплат в возмещение 
имущественного вреда (ст. 312 УПК) и др.; 

-сроки, гарантирующие осуществление прокурорского 

надзора за соблюдением законов на предварительном 
I i' следствии и в суде: основания для эксгумации трупа (ст. 

148 УПК), арест почтово-телеграфных отправлений (ст. 166 
УПК), порядок прослушивания переговоров, ведущихся с 
телефОнов и других переговорных устройств (ст. 170 УПК), 
обязательность указаний прокурора о применении мер про
цессуального принуждения (ст. 219 УПК), порядок примене
ния в качестве меры пересечения заключения под стражу 

(ст. 243 УПК), порядок продления срока содержания под 
стражей (ст. 247 УПК), постановление или определение об 
отстранении обвиняемого, подсудимого от должности (ст. 
256 УПК), постановление или определение о помещении 
лица в медицинское учреждение (ст. 266 УПК), порядок воз
буждения уголовного дела (ст. 331 УПК), направление уго
ловного дела после возбуждения (ст. 336 УПК), надзор про
курора за законностью возбуждения уголовного дела (ст. 
337 УПК), передача уголовного дела (ст. 348 УПК), основа-, 
ния и порядок приостановленная предварительного след

ствия (ст. 364 УПК), возобновление предварительного след
ствия по приостановленному уголовному делу (ст. 371 УПК), 
направление уголовного дела прокурору (ст. 381 УПК), ре
шение прокурора по уголовному делу, поступившему с об
винительным заключением (ст. 385 УПК), направление уго
ловного дела в суд (ст. 388 УПК) и др. 

Приведенная классификация хотя и является условной, 
но носит познавательных характер и вместе с тем наиболее 
точно отражает сущность процессуальных сроков. 
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Сроки, установленные действующим УПК, а также назна
ченные в предусмотренных законом случаях решением до

знавателя, следователя, прокурора или суда, исчисляются 

часами, сутками и месяцами,. При исчислении сроков не 
принимаются во внимание тот час и те сутки, которыми на

чинается течение срока, но это не относится к исчислению 

сроков при задержании, содержании под стражей и на
хождении в медицинском учреждении. 

Нерабочее время также учитывается при исчислении сро
ка. Когда срок исчисляется сутками, он истекает в 24.00 ча
са последних суток. Если соответствующее действие нужно 
произвести в суде, прокуратуре или ином государственном 

учреждении, то срок истекает в момент окончания времени 

работы этих учреждения. 
Срок, исчисляемый месяцами, истекает в день последне

го месяца, по своему числу соответствующий первому дню 
срока, а если месяц не имеет такого числа, срок оканчи

вается в последние сутки этого месяца. 

Если окончание срока приходится на нерабочий день 
(выходной, праздничный), последним днем срока считается 
первый следующий за ним рабочий день, кроме случаев ис
числения срока при задержании, содержании под стражей и 
нахождении в медицинском учреждении. 

При задержании, содержании под стражей и помещении 
лица в медицинское учреждение срок исчисляется с момен

та фактического применения этих мер. По истечении срокоiЗ 
задержания, содержания под стражей и пребывания в ме
дицинском учреждении лицо подлежит немедленному осво
бождению. 

Срок считается соблюденным, если жалоба, ходатайство 
или иной документ до истечения срока переданы или заяв
лены лицу, уполномоченному их принять. Срок не считается 
пропущенным, если жалоб~, ходатайство или иной документ 
сданы до истечения срока на почту, а для лиц, содержа

щихся под стражей или находящихся в медицинском учреж
дении администрации места предварительного заключения 

или медицинского учреждения. 

Наличие процессуальных сроков дисциплинирует всех 
участников процесса, обязывает их своевременно осущест
влять определенные действия. Нарушение сроков может по
влечь для лиц, обязанных их соблюдать, соответствующие 
последствия. 
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Соблюдение процессуальных сроков является одним из 
показателей соблюдения законности на предварительном 
следствии и в суде. На соблюдение их направлен и надзор 
пр.окурора. Однако они могут быть продлены, но только в 
случаях, предусмотренных УПК. . 

Срок, установленный в предусмотренных законом случаях 
постановлением дознавателя, прокурора или определением 

суда для совершения определенного действия, может быть 
продлен по ходатайству заинтересованного участника про
цесса решением дознавателя, следователя, прокурора или 

суда, установившего срок. , 
В исключительных случаях пропущенный по уважитель

ным причинам срок должен быть восстановлен решением 
дознавателя, следователя, прокурора или суда, в произ-

, I во.ц(',.:;е которого находится дело. Об удовлетворении хода-
тайства о восстановлении про~щенного срока или об отка
зе в нем дознаватель, следователь, прокурор выносит по

становление, а суд-определение. Отказ в восстановлении 
срока может быть обжалован или опротестован в общем по
рядке. 

По ходатайству заинтересованного участника процесса 
исполнение определения или постановления, обжалованно
го с пропуском установленного срока, может быть приоста
новлено до решения вопроса о восстановлении пропущен

ного срока (ст. 319 УПК). Однако при возвращении уголов
ного дела судом на новое расследование, по которому срок 

содержания обвиняемого под стражей истек, то по обстоя
тельствам дела мера пересечения в виде содержания под 

стражей производится прокурором, осуществляющим над
зор за следствием, в пределах одного месяца с момента 

поступления к нему дела. Дальнейшее продление указанно
го срока производится с учетом времени пребывания обви
няемого под стражей до направления дела в суд в общем 
порядке. 

2. Процессуаnьные издержки и их возмещение 

Процессуальные издержки выплачиваются за счет госу
дарства и согласно СТ. 318 УПК состоят из: 

а) сумм, выплачиваемых потерпевшим и их представите
лям, свидетелям, экспертам, специалистам, переводчикам, 

понятым на покрытие их расходов по явке к месту проведе-
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ния процессуальных действий и обратно, по найму жилого 
помещения, а также в качестве суточных; 

б) сумм, выплачиваемых потерпевшим и их представите
лям, свидетелям, понятым, не имеющим постоянного зара

ботка, за от~лечение их от обычных занятий; 
в) вознаграждения, выплачиваемого экспертам, перевод

чикам, специалистам за исполнение ими'своих обязанно
стей на дознании, предварительном следствии или в суде, 
кроме случаев, когда эти обязанности выполнялись в поряд
ке служебного задания; 

г) вознаграждения, выплачиваемого защитнику за оказа
ние юридической помощи в случае освобождения подсуди
мого от ее оплаты (дознаватель, следователь, прокурор или 
суд, в производстве которого находится дело, вправе осво

бодить подозреваемого, обвиняемого, подсудимого полнос
тью или частично от оплаты юридической помощи. В этих 
случаях расходы по оплате труда адвоката относятся за счет 

государства в порядке, определяемом Кабинетом Мини
стров Республики Узбекистан); 

д) сумм, израсходованных на хранение и пересылку ве
щественных доказательств; 

е) сумм, израсходованных на проведение экспертизы в 
экспертных учреждениях; 

ж) расходов, понесенных при задержании, при воде и ро
зыске лиц; 

з) иных расходов, понесенных при производстве по уго
ловному делу. 

Суммы по первым четырем позициям выплачиваются по 
постановлению дознавателя, следователя, прокурора или по 

определению суда из бюджетных средств. 
За лицом, вызываемым в качестве свидетеля, потер

певшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей, эксперта, специалиста, переводчика, ПОНЯ
того, общественного обвинителя и общественного защитни
ка сохраняется средний заработок по месту его работы за 
все время, затраченное им в связи с вызовом к дознавате

лю, следователю, прокурору или в суд. 

В ходе расследования и судебного разбирательства пре
ступления все процессуальные издержки, в том числе про

изведенные расходы органов предварительного следствия и 

суда по конкр.етному уголовному делу, должны быть зафик
сированы в материалах этого дела, Т.е. подтверждены необ-
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ходимымидокументами. По окончании следствия следова
тель составляет справку, в которой отражает процессуаль
ные издержки, подлежащие взысканию с осужденного. В 
справке дается ссылка на листы дела, где помещаются до

КYM~HTЫ, подтверждающие расходы. Справка является со
cTaBHo;i1 частью приложения к обвинительному заключению. 

Процессуальные издержки взыскиваются с осужденных, 
кроме случаев наличия сумм, израсходованных на проведе

ние экспертизы в экспертных учреждениях, расходов, поне

сенных при задержании, при воде и розыске лиц, а также 

иных расходов, понесенных при производстве по уголовно

му делу, или принимаются на счет государства. 
Суд вправе взыскать с осужденного процессуальные из

держки, за исключением сумм, выплаченных переводчику. 

Процессуальные издержки могут быть возложены и на 
'осужденного, освобожденного от наказания, а также на 
осужденного без назначения наказания. 

Признавая виновным по делу нескольких подсудимых, суд 
определяет, в каком размере процессуальные издержки 

должны быть взысканы с каждого из них. Суд учитывает при 
этом тяжесть вины, степень ответственности за преступле

ние и имущественное положение осужденных. 

В случае оправдания подсудимого или прекращения дела 
по реабилитирующим основаниям, процессуальные издерж
ки принимаются за счет государства. Если ПОДСУДИМЫЙ 
оправдан по одним обвинениям и признан виновным по дру
гим, суд обязывает его оплатить процессуальные издержки, 
связанные с обвинением, по которым он признан виновным. 

Процессуальные издержки принимаются на счет госу
дарства в случае имущественной несостоятельности лица, с 
которого они должны быт,? взысканы. Суд вправе освобо-

• I 

дить осужденного полностью или частично от уплаты про-

цессуальных издержек, если их выплата может существенно 

отразиться на материальном положении лиц, которые нахо

дя~ся на содержании осужденного. На счет государства 
принимаются процессуальные издержки, связанные с опла

той труда адвоката в случае освобождения от уплаты за 
юридическую помощь, а также суммы, подлежащие выплате 

переводчику. 

Процессуальные издержки, возникшие в связи с отложе
нием рассмотрения дела в суде или отложением производ

ства следственного действия из-за неявки без уважитель-
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ных причин участника процесса, вызванного в установлен

ном законом порядке к дознавателю, следователю, ПРОК'l

рору или в суд, взыскиваются с не явившегося. 

Материальная ответственность может быть также возло
жена при неявке без уважительных причин адвоката - на со
ответствующую юридическую консультацию; при неявке без 
уважительных причин общественного обвинителя или обще
ственного защитника - на соответствующее общественное 
объединение или коллектив. 

При рассмотрении дел о преступлениях несовершенно
летних суд может возложить выплату процессуальных из

держек на родителей несовершеннолетнего осужденного 
или лиц, их заменяющих, при наличии их вины в связи с от

сутствием надлежащего контроля за поведением несовер-

шеннолетнего. _ 
В случае оправдания подсудимого по делу, возбужденно

му по жалобе потерпевшего, суд вправе взыскать процессу
альные издержки полностью или частично с лица, по жалобе 
которого было начато производство предварительного 
следствия или судебное разбирательство преступления. 
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   HistoryItem_V1
   Shuffle
        
     Group size: 360
     Shuffle type: Normal, or perfect bound
     Rule: 1> 3< 5> 7< 9> 11< 13> 15< 17> 19< 21> 23< 24< 22> 20< 18> 16< 14> 12< 10> 8< 6> 4< 2> 25> 27< 29> 31< 33> 35< 37> 39< 41> 43< 45> 47< 48< 46> 44< 42> 40< 38> 36< 34> 32< 30> 28< 26> 49> 51< 53> 55< 57> 59< 61> 63< 65> 67< 69> 71< 72< 70> 68< 66> 64< 62> 60< 58> 56< 54> 52< 50> 73> 75< 77> 79< 81> 83< 85> 87< 89> 91< 93> 95< 96< 94> 92< 90> 88< 86> 84< 82> 80< 78> 76< 74> 97> 99< 101> 103< 105> 107< 109> 111< 113> 115< 117> 119< 120< 118> 116< 114> 112< 110> 108< 106> 104< 102> 100< 98> 121> 123< 125> 127< 129> 131< 133> 135< 137> 139< 141> 143< 144< 142> 140< 138> 136< 134> 132< 130> 128< 126> 124< 122> 145> 147< 149> 151< 153> 155< 157> 159< 161> 163< 165> 167< 168< 166> 164< 162> 160< 158> 156< 154> 152< 150> 148< 146> 169> 171< 173> 175< 177> 179< 181> 183< 185> 187< 189> 191< 192< 190> 188< 186> 184< 182> 180< 178> 176< 174> 172< 170> 193> 195< 197> 199< 201> 203< 205> 207< 209> 211< 213> 215< 216< 214> 212< 210> 208< 206> 204< 202> 200< 198> 196< 194> 217> 219< 221> 223< 2
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     1> 3< 5> 7< 9> 11< 13> 15< 17> 19< 21> 23< 24< 22> 20< 18> 16< 14> 12< 10> 8< 6> 4< 2> 25> 27< 29> 31< 33> 35< 37> 39< 41> 43< 45> 47< 48< 46> 44< 42> 40< 38> 36< 34> 32< 30> 28< 26> 49> 51< 53> 55< 57> 59< 61> 63< 65> 67< 69> 71< 72< 70> 68< 66> 64< 62> 60< 58> 56< 54> 52< 50> 73> 75< 77> 79< 81> 83< 85> 87< 89> 91< 93> 95< 96< 94> 92< 90> 88< 86> 84< 82> 80< 78> 76< 74> 97> 99< 101> 103< 105> 107< 109> 111< 113> 115< 117> 119< 120< 118> 116< 114> 112< 110> 108< 106> 104< 102> 100< 98> 121> 123< 125> 127< 129> 131< 133> 135< 137> 139< 141> 143< 144< 142> 140< 138> 136< 134> 132< 130> 128< 126> 124< 122> 145> 147< 149> 151< 153> 155< 157> 159< 161> 163< 165> 167< 168< 166> 164< 162> 160< 158> 156< 154> 152< 150> 148< 146> 169> 171< 173> 175< 177> 179< 181> 183< 185> 187< 189> 191< 192< 190> 188< 186> 184< 182> 180< 178> 176< 174> 172< 170> 193> 195< 197> 199< 201> 203< 205> 207< 209> 211< 213> 215< 216< 214> 212< 210> 208< 206> 204< 202> 200< 198> 196< 194> 217> 219< 221> 223< 225> 227< 229> 231< 233> 235< 237> 239< 240< 238> 236< 234> 232< 230> 228< 226> 224< 222> 220< 218> 241> 243< 245> 247< 249> 251< 253> 255< 257> 259< 261> 263< 264< 262> 260< 258> 256< 254> 252< 250> 248< 246> 244< 242> 265> 267< 269> 271< 273> 275< 277> 279< 281> 283< 285> 287< 288< 286> 284< 282> 280< 278> 276< 274> 272< 270> 268< 266> 289> 291< 293> 295< 297> 299< 301> 303< 305> 307< 309> 311< 312< 310> 308< 306> 304< 302> 300< 298> 296< 294> 292< 290> 313> 315< 317> 319< 321> 323< 325> 327< 329> 331< 333> 335< 336< 334> 332< 330> 328< 326> 324< 322> 320< 318> 316< 314> 337> 339< 341> 343< 345> 347< 349> 351< 353> 355< 357> 359< 360< 358> 356< 354> 352< 350> 348< 346> 344< 342> 340< 338>
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