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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Основным фундаментальным достижением в судебной системе в первые 

годы независимости стало принятие новых кодексов и законов, регламентиру-

ющих деятельность правоохранительных органов. Дальнейшее реформирова-

ние уголовно-процессуального законодательства было связано с модернизацией 

судов. Приняты законодательные меры по либерализации уголовного наказа-

ния, пересмотрена классификация преступлений, ограничено применение при-

нудительных уголовно-процессуальных мер, а механизмы освобождения от от-

ветственности и наказания  были усовершенствованы.  

Либерализация уголовного и уголовно-процессуального законодательства 

все еще продолжается. Следующая крупная реформа в судебно-правовой сфере 

была начата в 2005 году, когда с 1 января 2008 года была отменена смертная 

казнь, а право на выдачу санкций на арест было передано в суд.  

Можно сказать, что эти реформы стали важным событием в деле обеспе-

чения прав и свобод человека.  

2008 год ознаменовался продолжением реформ, направленных на расши-

рение процессуальных прав участников уголовного процесса, в частности сви-

детелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых. Были усовершенствова-

ны нормы, определяющие деятельность защитника в уголовном процессе и ин-

ститут адвокатуры. Адвокатам было предоставлено право собирать информа-

цию, которая могла бы использоваться в качестве доказательств по уголовному 

делу для оправдания обвиняемого и для облегчения его вины. В декабре 

2008  года был усовершенствован механизм акта амнистии, в 2010 году – в уго-

ловном процессе была детализирована процедура сотрудничества с компетент-

ными органами зарубежных стран. 

Реализация судебно-правовых реформ, предусмотренных в Концепции 

дальнейшего углубления демократических реформ и создания гражданского 

общества в стране от 12 ноября 2010 года, позволила значительно усовершен-

ствовать судебную и следственную деятельность. В частности, в соответствии с 

законом, принятым в сентябре 2012 года был введен в действие новый порядок 

применения таких процессуальных мер принуждения, как отстранение подсу-

димого от должности принудительное помещение лица в медицинское учре-

ждение в ходе досудебного следствия и это право было передано от прокурора в 

суд. Кроме того, в январе 2012 года были внесены поправки к уголовному и 

уголовно-процессуальному законодательству, которые привели к созданию 

правовой системы и практики, соответствующих принципам гуманизма, требу-

ющих либерального подхода к вопросам правовой оценки преступности, ква-

лификации и возбуждения уголовного дела. Так, был изменен размер ущерба за 

совершение преступлений, связанных с причинением материального ущерба 

для юридических лиц, и было установлено, что минимальный размер причи-

ненного ущерба должен составлять не менее 30 минимальных месячных зара-

ботных плат. В результате этой меры многие уголовные дела были прекраще-

ны, либо приняты решения об отказе в возбуждении расследования, по многим 

уголовным делам расследование заканчивалось без уголовного преследования. 
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В 2011 году была усовершенствована процедура задержания, в 2012 году 

были внесены изменения в статью 325 Уголовно-процессуального кодекса, ко-

торые расширили институт частно-публичного обвинения, согласно которому 

уголовное дело может быть возбуждено исключительно на основании жалобы 

потерпевшего. В 2014 году система мер пресечения была дополнена домашним 

арестом, а в 2015 году система уголовного правосудия была дополнена мерой 

пресечения – домашним арестом.  

Доказательство в уголовном процессе остается одним из самых болезнен-

ных вопросов, в этой связи была изменена процедура доказывания. В частно-

сти, в связи с принятием Закона Республики Узбекистан «Об оперативно-

розыскной деятельности», в Уголовно-процессуальном кодексе были четко уре-

гулированы вопросы использования результатов оперативно-розыскной дея-

тельности. 

Начиная со второй половины 2016 года, государственная политика в обла-

сти судебного права приобрела концептуально новое содержание. Реальная не-

зависимость судебной власти, обеспечение надежной защиты прав и свобод 

граждан, а также повышение эффективности правосудия были определены в 

качестве основных приоритетов государственной политики в сфере дальнейше-

го реформирования судебной системы. Был усовершенствован порядок выпол-

нения следственных действий, направленных на расследование экономических 

преступлений.  

Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года  

№ УП-4947 определил направления судебной реформы путем принятия «Стра-

тегии действий по пяти приоритетам развития Республики Узбекистан на 2017–

2021 годы». В результате реализации Стратегии действий в Уголовно-

процессуальном кодексе нашли отражение реальная независимость и свобода 

судебной власти, повысилось качество и прозрачность судебной системы, рас-

ширен институт «Хабеас корпус» и эффективность антикоррупционной систе-

мы. В частности, отмена института возвращения судами уголовных дел для до-

полнительного расследования позволила устанавливать истину и другие обсто-

ятельства, которые имеют решающее значение для надлежащего разрешения 

дела, непосредственно в суде, а также повысила ответственность суда за закон-

ное, обоснованное и справедливое решение.  

В Указе Президента Республики Узбекистан от 29 января 2022 года  

№ УП-60 «О Стратегии развития нового Узбекистана на 2022–2026 годы» од-

ним из приоритетных направлений является превращение принципов справед-

ливости и верховенства закона в основополагающее и необходимое условие 

развития страны.  

Недавние изменения в уголовно-процессуальном законодательстве, в том 

числе введение института заключения соглашения о признании вины, предвари-

тельного слушания, предварительного закрепления показаний, требуют даль-

нейшего совершенствования данных институтов, ещё большего укрепления 

права лица на защиту, эффективного использования информационно-

коммуникационных технологий в уголовном судопроизводстве, введения элек-
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тронного судопроизводства и документооборота, а также упрощения уголовно-

го процесса. 

Таким образом, реформы в судебно-правовой системе в значительной сте-

пени направлены на либерализацию и модернизацию системы уголовной ответ-

ственности. Причем не только в сторону смягчения наказания, но и внедрения в 

жизнь принципов неизбежности ответственности, приоритета прав и свобод че-

ловека, укрепления независимости судебной власти и равенства сторон. Осо-

бый акцент делается на отражении общепризнанных норм международного 

права в национальном уголовно-процессуальном законодательстве. 

Реформы абсолютно необходимы, так как государство и общество не оста-

навливаются на одном месте и всегда развиваются. Поэтому всегда является ак-

туальным совершенствование судебно-правовой системы в соответствии с про-

исходящими изменениями, реформами в целях поддержания законности и об-

щественного порядка. Предпринимаются необходимые меры по обеспечению 

справедливости в сфере уголовного правосудия, своевременной защите прав и 

свобод граждан или восстановлению нарушенных прав, предотвращению и 

предупреждению преступности, эффективного решения вопроса об ответствен-

ности виновных в совершении преступлений, достижения полной компенсации 

за причиненный ущерб, внедрения эффективных методов в деятельность орга-

нов по борьбе с преступностью. 

Совершенствование уголовно-процессуального законодательства и фор-

мирование системы уголовного правосудия, отвечающей современным реали-

ям, требует подготовки высокопрофессиональных специалистов, понимающих 

суть и значение уголовного закона, а также цели и задачи уголовно-

процессуального законодательства. Только такой специалист в области юрис-

пруденции может в полной мере реализовать содержание осуществляемых се-

годня реформ в судебно-правовой системе. Поэтому так важна роль уголовного 

процесса в правоохранительной системе и велика значимость учебников по 

уголовному процессу при подготовке юристов, занимающихся этой деятельно-

стью, которые можно рассматривать как неотъемлемую часть продолжающего-

ся процесса судебно-правовой реформы в стране.  

Третье издание учебника «Уголовно-процессуальное право», подготовлен-

ное группой опытных ученых-педагогов Академии МВД Республики Узбеки-

стан, основано на учебной программе «Уголовно-процессуальное право» и дей-

ствующем Уголовно-процессуальном кодексе. Надеемся, что учебник внесет 

достойный вклад в работу по дальнейшему повышению качества подготовки 

юристов в нашей стране. 



 6 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Глава I. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

§ 1.1. Понятие уголовного процесса и его задачи 

 

Уголовный процесс – это основанная на уголовно-процессуальном законо-

дательстве деятельность органов дознания, следователя, прокурора и суда, 

имеющая определенный порядок и систему, отношения, возникающие в связи с 

данной деятельностью между всеми, кто в той или иной мере вовлечен в нее.  

Уголовный процесс или «уголовное судопроизводство» – это осуществля-

емая в установленном уголовно-процессуальным законодательством Республи-

ки Узбекистан порядке деятельность органов дознания, предварительного след-

ствия, прокурора и суда по выявлению, предупреждению и раскрытию пре-

ступлений, изобличению лиц, виновных в их совершении, и применению к ним 

мер уголовного наказания или иного воздействия, а также возникающие в связи 

с этой деятельностью правовые отношения между органами и лицами, участ-

вующими в ней.  

Уголовное судопроизводство – это, прежде всего, один из видов деятель-

ности, в том числе правоохранительная и воспитательная. Эта деятельность и 

отношения, обладая официальной характеристикой, протекают не произвольно, 

а в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства и 

установленным им порядком. Уголовно-процессуальная деятельность связана с 

применением уголовного наказания, в максимальной степени затрагивающего 

основные права и свободы человека, а также с применением мер государствен-

ного принуждения (заключение под стражу (арест), задержание, обыск и т. д.), 

что необходимо для успешного раскрытия преступлений и обеспечения при-

влечения к ответственности лиц, совершивших преступления. В связи с этим 

данная деятельность четко и подробно регламентируется правовыми нормами, 

обеспечивающими гарантию справедливого правосудия, а также права и свобо-

ды личности (Уголовно-процессуальный кодекс1 ст.ст.11–27). В связи с важно-

стью этих норм, их определяет только законодательная власть. 

Правосудие по уголовным делам, расследование уголовных дел осуществ-

ляется в особом порядке, который называется процессуальной деятельностью. 

УПК определяет последовательность действий соответствующих государствен-

ных органов и должностных лиц с момента обнаружения преступления и до 

окончательного разрешения уголовного дела в суде, права и обязанности граж-

дан, на которых распространяется эта деятельность, форму производства всех 

следственных и судебных действий и закрепления их результатов. Этот процес-

суальный порядок – необходимое условие законности всей деятельности орга-

нов суда, прокуратуры, следствия, дознания и органов, осуществляющих до-

следственную проверку по факту совершенного преступления.  

                                   
1 В дальнейшем  – УПК. 



 7 

Лица, защищающие свои интересы в уголовном процессе: подозреваемый, 

обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, а также 

защитник и представители являются не пассивными объектами деятельности 

государственных органов и должностных лиц, уполномоченных на производ-

ство по делу, а субъектами права, наделенными соответствующими правами и 

обязанностями. 

Уголовно-процессуальная деятельность, урегулированная УПК, осуществ-

ляется в форме правовых отношений между судом и другими государственны-

ми органами, а также между этими органами и гражданами, юридическими ли-

цами. Эта деятельность носит правовой характер. Уголовно-процессуальная де-

ятельность – сложный процесс, вбирающий в себя представления, версии и по-

дозрения, складывающиеся в сознании субъектов этой деятельности, психоло-

гических процессов, состоящих из оценки собранных доказательств и вынесе-

ния соответствующих выводов, процессов сбора и проверки доказательств, вы-

полнения процессуальных и следственных действий, необходимых для созда-

ния условий обеспечения правосудия, а также психических процессов и оформ-

ления выполненных действий, отражения их в процессуальных документах и 

другие процессы. 

Уголовный процесс в качестве отрасли права определяет порядок решения 

вопросов, связанных с осуществлением доследственной проверки при получе-

нии заявления, сообщения и других сведений о преступлении, возбуждением 

уголовного дела либо отказом в возбуждении уголовного дела по результатам 

этой проверки, расследованием возбужденного уголовного дела, рассмотрени-

ем этого дела в суде, законным, обоснованным и справедливым разрешением 

дела, применением мер процессуального принуждения, исполнением назначен-

ного наказания либо исполнением других принудительных мер, а также други-

ми вопросами производства уголовного дела. Рассматривать уголовное право и 

уголовный процесс отдельно друг от друга невозможно. Если уголовное право 

определяет, какое деяние признается преступлением и какое наказание может 

быть назначено субъекту этого преступления, то уголовно-процессуальное пра-

во определяет порядок, согласно которому можно установить факт совершения 

преступления, сущность преступления, личность преступника, наличие его ви-

ны, возможности привлечения его к уголовной ответственности и назначению 

наказания. Таким образом, уголовно-процессуальное право определяет процесс 

производства по уголовному делу. 

Система, структура, стадии, задачи и функции уголовно-процессуального 

права изучаются в качестве системы, структуры, предмета, цели и задач науки 

уголовного процесса. 

Уголовный процесс как отрасль науки понимается как правовая наука, со-

вокупность знаний, изучающих деятельность органов, осуществляющих до-

следственную проверку, дознавателя, следователя, прокурора и суда по выяв-

лению преступлений, их расследованию, рассмотрению в суде, законному, 

обоснованному и справедливому разрешению уголовного дела, содержание ак-

тов законодательства, следственно-судебную практику развития уголовно-

процессуального законодательства. 
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Термин «Уголовный процесс», в отличие от узбекского слова «жиноий», 

происходящего от арабских и латинских слов, происходит от древнерусского 

слова «уголовный», т. е. преступное, «за что лишают головы», и латинского 

слова «processus», что значит продвижение, прохождение. 

Необходимо отличать уголовное судопроизводство от производства по де-

лам об административных правонарушениях, гражданского процесса, произ-

водства в экономических судах, которые имеют схожие черты с уголовным 

процессом. 

В науке уголовного процесса изучается правоприменительная практика 

уголовно-процессуального права и уголовно-процессуального закона и для 

осмысления данной науки требуется четкое представление о внешних и внут-

ренних факторах правоприменительной деятельности этого закона.  

Внешняя сторона уголовного процесса проявляется в виде приема, реги-

страции, проверки поступивших заявлений, сообщений и других сведений о 

преступлении; возбуждения либо отказа в возбуждении уголовного дела по 

данным сообщениям, а в случае возбуждения уголовного дела – производство 

дознания или предварительного следствия, применение процессуальных мер 

принуждения, прекращение дела или направление дела в суд, рассмотрение де-

ла в суде, вынесение по нему приговора или определения, проверка приговора 

или определения, а также обращение к исполнению приговора или определе-

ния.  

Внутренняя сторона уголовного процесса проявляется в выявлении и ре-

шении таких вопросов, как: имеется ли событие преступления, по которому по-

ступило заявление, сообщение или иное сведение; если событие имеется, то яв-

ляется ли оно преступлением; если налицо преступление – нужно ли возбуж-

дать уголовное дело или отказывать в возбуждении уголовного дела; если име-

ется преступление и/или было возбуждено уголовное дело – кто совершил пре-

ступление, совершил ли это преступление подозреваемый или обвиняемый; ес-

ли лицо совершило преступление – есть ли в его действиях вина; надо ли при-

влекать лицо к ответственности или освободить его в случае, если его вина до-

казана; имеются ли основания для назначения наказания лицу, признанному 

виновным; надо ли исполнять наказание или освободить его от наказания, как и 

где будет отбывать наказание и другие вопросы путем сбора, проверки и оцен-

ки доказательств. 

Наука уголовного процесса изучается, в большей степени опираясь на 

внешнюю сторону деятельности и норм закона. В частности, с точки зрения 

структуры Уголовно-процессуального кодекса, изучаются такие темы, как уго-

ловно-процессуальные законы, принципы уголовного процесса, его участники, 

доказательства и обстоятельства, подлежащие доказыванию, следственные дей-

ствия, меры процессуального принуждения, обеспечение возмещения вреда, 

причиненного в результате преступления, меры предупреждения преступлений, 

реабилитация, процессуальные сроки и издержки, досудебное производство по 

делу, доследственная проверка, возбуждение уголовного дела, общие условия 

предварительного следствия, общие условия дознания,  привлечение к участию 

в уголовном деле в качестве подозреваемого и обвиняемого, приостановление 
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или возобновление предварительного следствия, окончание дознания и предва-

рительного следствия, надзор за соблюдением законов органами дознания, 

предварительного следствия и доследственной проверки, производство в суде 

первой инстанции, подсудность и назначение дела к слушанию в суде, общие 

условия судебного разбирательства, порядок судебного разбирательства, про-

изводство в апелляционном порядке, производство в кассационном порядке, 

возобновление производство по вновь открывшимся обстоятельствам, обраще-

ние к исполнению приговоров и определений, производство по отдельным ка-

тегориям уголовных дел,  производство по делам о преступлениях несовер-

шеннолетних, производство по делам о применении принудительных мер ме-

дицинского характера, производство по делам о примирении, соглашение  при-

знании вины, применение акта амнистии на стадии досудебного производства, 

международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, уголов-

ный процесс зарубежных стран. 

Задачи уголовного процесса определяются с учетом его цели – осуществ-

ления правосудия. При установлении задач уголовного процесса его цель име-

ет важное значение. Под правосудием необходимо понимать наличие опреде-

ленных свойств и результатов уголовно-процессуальной деятельности. Термин 

«правосудие» состоит из слов «право» и «судопроизводство». Слово «судопро-

изводство» полностью охватывает данное выше определение уголовно-

процессуальной деятельности, однако не надо забывать об административном, 

гражданском и экономическом судопроизводстве. В слове «судопроизводство», 

отражающем цель уголовного процесса, отражаются стадии производства по 

уголовным делам. Слово «право» означает «справедливость» и означает «не 

склоняясь в чью-либо сторону, исходя из закона и справедливости решать объ-

ективно и непредвзято». Значение правосудия заключается в выявлении судом 

истины (правды) при разрешении противоречия или спора между сторонами, не 

склоняясь в чью-либо сторону, исходя из закона и справедливости, объективно 

решает это дело. Обеспечение правосудия достигается непросто. Под обеспече-

нием правосудия понимается достижение справедливого разрешения уголовно-

го дела, принятия законного, обоснованного и справедливого окончательного 

решения, вынесение приговора, устанавливающего социальную справедли-

вость, а точнее – вынесение справедливого наказания каждому совершившему 

преступление и непривлечение к ответственности либо невынесение обвини-

тельного приговора в отношении невиновного лица. 

Обеспечение правосудия осуществляется путем определения механизма 

производства, способствующего правомерному разрешению уголовных дел, 

правил и процедур, создающих необходимые условия для справедливого окон-

чательного решения, соблюдения этим механизмам и правилам. Правосудие 

должно обеспечиваться в результате уголовно-процессуальной деятельности, 

осуществляемой на основе уголовно-процессуального закона. 

Задачи уголовного процесса можно определить как в общесоциальном 

плане с позиции роли, которую он играет в жизни общества, так и анализируя 

конкретные задачи, которые должны быть достигнуты при расследовании пре-

ступления и разрешении судом уголовного дела. 
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На общесоциальном уровне уголовный процесс имеет задачей защиту от 

преступных посягательств личности, ее прав и свобод, а также других благ, за-

щиту прав и законных интересов юридических лиц, охрану существующего 

правопорядка путем осуществления справедливого правосудия по уголовным 

делам, что и составляет по сути дела его содержание. 

Общесоциальные и конкретные задачи уголовного процесса интегрируют-

ся в обеспечении справедливого правосудия по уголовным делам. Правосудие – 

основа и конечная цель уголовного процесса. Оно осуществляется только судом 

при максимальных правовых гарантиях. 

Конкретные задачи, которые можно определить и как цели уголовного 

процесса, состоят в том, чтобы обеспечить: 

– быстрое и полное раскрытие преступлений, т. е. установить сам факт со-

вершения преступления и того, кто его совершил; 

– изобличение виновных, т. е. выяснение всего, что нужно для принятия 

правильного решения или снятия подозрения либо обвинения с невиновного; 

– обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый, со-

вершивший преступление, был подвергнут справедливому наказанию и ни один 

невиновный не был привлечен к ответственности и осужден (ст. 2 УПК). 

Для понимания термина «быстрое и полное раскрытие преступлений» 

необходимо хорошо определить смысл словосочетаний «раскрытие преступле-

ния», «быстрое раскрытие преступления» и «полное раскрытие преступления». 

Под раскрытием преступления понимается установление личности (местона-

хождения) лица, совершившего преступление либо соучастника. Под быстрым 

раскрытием преступления понимается установление личности (местонахожде-

ния) лица, совершившего преступление либо соучастника за короткий проме-

жуток времени, т.е. незамедлительно либо в течение 10 суток с момента, как 

стало известно об этом преступлении. Понятие «незамедлительно» необходимо 

понимать как задержание лица на месте совершения преступления или сразу 

после совершения преступления. «Полное раскрытие преступления» понимает-

ся как установление наряду с лицом, совершившим преступление, соучастни-

ков и других фактов преступлений. Под «незамедлительностью» следует пони-

мать установление за короткий промежуток времени личности лица, совер-

шившего преступление, его соучастников, их местонахождения, иных фактов 

преступлений. 

Под изобличением виновных понимается доказывание обстоятельств дела, 

личности лиц, совершивших преступление, их вины, соучастников, наличия 

умысла, размера причиненного вреда, наличия причинной связи между деянием 

лица и наступившими последствиями путем сбора допустимых, достоверных и 

достаточных доказательств. 

Под правильным применением закона понимается использование уголов-

ного закона путем дачи правильной оценки совершенному преступлению, ква-

лификации уголовного деяния, назначения наказания или освобождения от от-

бытия наказания, выбора вида и размера наказания, а также определения иных 

мер воздействия. 
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Решая конкретные задачи, уголовный процесс объективно способствует 

предупреждению преступлений. Чем успешнее раскрываются преступления, 

тем справедливее действуют органы судебной власти, эффективнее использует-

ся сила уголовного закона. Нераскрытые преступления, безнаказанность винов-

ных – питательная среда для совершения новых преступлений, ослабления пра-

вопорядка, создания обстановки незащищенности человека от преступных по-

сягательств. 

Задачи науки уголовного процесса состоят в изучении системы и развития 

уголовно-процессуального закона, его принципов, круга участников уголовного 

процесса, его стадий, порядка и особенностей производства по уголовным де-

лам, принятия процессуальных решений, содержания уголовно-процессуальных 

правовых институтов, путей совершенствования их применения в следственно-

судебной практике, изучения других научных и практических проблем. 

 

§ 1.2. Система уголовного процесса, процессуальные действия,  

процессуальные решения, уголовно-процессуальные функции 

 

Уголовный процесс начинается в связи с обнаружением преступления и 

развивается в определенной законом последовательности, проходящей ряд ста-

дий. Эти стадии образуют логичную систему, создающую условия для выпол-

нения его задач. Каждая стадия создает предпосылки для успешной деятельно-

сти на последующих этапах. Следовательно, система уголовного процесса со-

стоит из предусмотренных УПК стадий (ст.ст. 3201–338; 344–388; 395–404; 

428–477; 4971–49718; 498–509; 528–546), уголовный процесс как наука и учебная 

дисциплина – из частей и глав, в том числе предмета, методологии, истории 

науки.  

Наука уголовного процесса – это система знаний, сформировавшаяся по-

следовательно, в результате исторического развития. Эта система в рамках этой 

науки охватывает совокупность проблем данной науки, включая все вопросы 

системы законодательства и системы учебного курса уголовного процесса. 

Содержание учебного курса уголовного процесса неразрывно связано с 

разработкой проблем науки уголовного процесса. Достижения науки суще-

ственно влияют на содержание учебного курса. От уровня научной разработан-

ности проблем уголовного процесса зависят содержание и теоретический уро-

вень преподавания учебной дисциплины. Этим обусловлена зависимость си-

стемы учебного курса от системы науки уголовного процесса. Общим для них 

является и то, что система учебного курса и система науки уголовного процесса 

в значительной степени отражают систему уголовно-процессуального законо-

дательства. Она строится с таким расчетом, чтобы обеспечить последователь-

ность раскрытия понятий, институтов и стадий уголовного процесса. Поэтому 

система учебного курса определяется его программой. 

Уголовный процесс охватывает не только строго регламентированный по-

рядок деятельности государственных органов и лиц, но и систему процессуаль-

ных действий, разграниченных на стадии уголовного процесса, через которые 

проходит уголовное дело. 
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Эта система действий обеспечивает осуществление деятельности на опре-

деленных стадиях. Стадия уголовного процесса – это комплекс процессуальных 

действий и решений, объединенных общими задачами и завершающихся выво-

дами, выносимыми уполномоченными органами по уголовному делу. Каждая 

стадия создает необходимые условия для успешной деятельности на последу-

ющих стадиях.  

Под стадиями уголовного процесса понимаются самостоятельные части с 

взаимосвязанными, относительно самостоятельными, объективными задачами 

процесса, кругом участвующих органов и лиц, выделяющимися порядком их 

деятельности и особенностями уголовно-процессуальных отношений, завер-

шающиеся заключениями и решениями, принимаемыми по делу уполномочен-

ными органами. Уголовный процесс состоит из стадий доследственной провер-

ки (возбуждения уголовного дела), расследования уголовного дела (дознания и 

предварительного следствия), назначения уголовного дела к судебному разби-

рательству, судебного разбирательства (судебного заседания), апелляционного 

производства, кассационного производства, обращения к исполнению пригово-

ров и определений. 

Доследственная проверка (возбуждение уголовного дела) является первой 

и необходимой стадией, в ходе которой орган, осуществляющий доследствен-

ную проверку, дознаватель, следователь и прокурор решают вопрос о наличии 

поводов и оснований для начала производства по делу, которое возбуждается 

при обнаружении признаков преступления или отказывается в возбуждении в 

случае отсутствия таковых.  

Под доследственной проверкой понимается выполнение некоторых след-

ственных и процессуальных действий с целью выявления законности и наличия 

оснований для регистрации заявления, сообщения или другой информации о 

преступлении, поводов для возбуждения уголовного дела, а по результатам по-

лученных либо установленных данных – принятия решения о возбуждении уго-

ловного дела либо отказе в возбуждении уголовного дела. 

Стадия расследования уголовного дела – обязательная по всем уголовным 

делам. Она осуществляется в форме предварительного следствия или дознания. 

На этой стадии дознаватель или следователь выполняет задачи по раскрытию 

преступления, изобличению преступника, выявляет все обстоятельства, необ-

ходимые для законного, обоснованного и справедливого разрешения дела, при-

нимает меры по обеспечению неотвратимости наказания за совершенное пре-

ступление.  

Под стадией расследования уголовного дела понимается (оценочная) дея-

тельность по быстрому и полному раскрытию преступления, изобличению пре-

ступника и привлечению его к участию в деле в качестве обвиняемого, приня-

тию мер по устранению последствий совершенного преступления, выявлению и 

устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления, а 

также деятельность органов дознания и предварительного следствия по собира-

нию, проверке доказательств, являющихся основанием для выявления обстоя-

тельств, имеющих важное значение для дела, принятию решения о прекраще-

нии уголовного дела или направлении дела в суд. 
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Досудебная стадия производства осуществляется под надзором прокурора.  

Под стадией подготовки уголовного дела к судебному разбирательству  

понимается процесс принятия решений о наличии всех оснований для рассмот-

рения дела, поступившего с обвинительным заключением или обвинительным 

актом, постановлением о применении принудительных мер медицинского ха-

рактера, по делам о примирении, постановлением о возбуждении ходатайства о 

прекращении уголовного дела на основании акта амнистии; о назначении места 

и времени судебного заседания; уведомлении всех участников процесса о засе-

дании; об обеспечении прав всех участников процесса; о создании всех необхо-

димых условий и принятии организационных мер для всестороннего, полного и 

объективного разрешения дела. 

На стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд, после по-

ступления дела в суд с обвинительным заключением, обвинительным актом или 

другим решением, в соответствии с правилами подсудности, должен рассмот-

реть по существу, принять дело к производству, приостановить производство, 

прекратить уголовное дело, направить его прокурору для устранения техниче-

ских недостатков.  

Под судебным разбирательством понимается состязательный процесс, 

процесс дебатов, направленный на разрешение вопросов о виновности или не-

виновности подсудимого, наличия умысла, степени вины, применении или не-

применении к нему уголовного наказания. Только в результате судебного раз-

бирательства может быть постановлен приговор суда – важнейший акт право-

судия либо вынесено определение по иным вопросам, имеющим значение для 

дела. 

Под стадией апелляционного производства понимается процесс пересмот-

ра уголовного дела в вышестоящей судебной инстанции на основании апелля-

ционной жалобы или протеста с целью проверки законности, обоснованности и 

справедливости вынесенного судом первой инстанции приговора, определения 

или решения, не вступившего в законную силу. В апелляционном производстве 

решается вопрос об отмене приговора, принятии решения определения об от-

мене приговора и вынесении нового приговора, прекращении дела производ-

ством или направлении дела на новое судебное рассмотрение, изменении при-

говора или оставлении его без изменения.  

Под кассационной стадией производства понимается процесс пересмотра 

уголовного дела с учетом обстоятельств, изложенных в кассационной жалобе 

или протесте, с целью проверки законности, обоснованности и справедливости 

вступившего в законную силу приговора суда первой инстанции, по результа-

там которого принимается решение об отмене приговора и прекращении дела 

производством, направлении дела на новое судебное рассмотрение, изменении 

приговора или оставлении без изменений.  

Апелляционное и кассационное производство основывается на материалах 

уголовного дела и дополнительно представленных документах, а главное – кри-

терием справедливости.  

Под стадией обращения к исполнению приговоров и определений понима-

ется процессуальная деятельность, направленная на обеспечение исполнения 
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вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений; реше-

ние процессуальных вопросов, возникающих в процессе обеспечения компе-

тентными должностными лицами исполнения приговора; организацию обраще-

ния к исполнению приговора; непосредственного обеспечения исполнения при-

говора или определения. 

Эта стадия с логической точки зрения является завершающей стадией уго-

ловного процесса и охватывает процесс исполнения решений, выраженных в 

судебном приговоре, а также процессуальных вопросов, возникающих в ходе 

исполнения приговора.  

Стадия уголовного характеризуются следующим образом: 

1. Досудебные стадии производства: 

доследственная проверка; 

расследование уголовного дела; 

2. Судебные стадии: 

назначение уголовного дела к судебному разбирательству; 

судебное разбирательство; 

апелляционное производство; 

кассационное производство; 

3. Особые стадии: 

обращение к исполнению приговоров и определений. 

Стадии уголовного процесса состоят из комплекса процессуальных дей-

ствий.  

Под процессуальными действиями понимаются определенные в уголовно-

процессуальном законе, осуществляемые участниками уголовного процесса, 

имеющие определенную цель и задачи, процессуально оформленную форму, 

направленную на выполнение задач уголовного процесса. 

Среди процессуальных действий важное место занимают следственные 

действия, закрепленные в УПК. От качества следственных действий зависят 

эффективность предварительного расследования и судебного разбирательства 

(судебного следствия) преступлений. Однако процессуальных действий уго-

ловного процесса гораздо больше, чем следственных действий. Фактически вся 

уголовно-процессуальная деятельность, связанная с возбуждением, расследова-

нием и рассмотрением уголовных дел, складывается из отдельных процессу-

альных действий участников процесса.  

Доследственная проверка состоит из конкретных процессуальных дей-

ствий участников уголовного процесса, касающихся с возбуждением уголовно-

го дела, расследованием уголовного дела и его рассмотрением.  

Содержание процессуальных действий, будучи связанным с правовым по-

рядком и его особенностями, последовательностью выполнения и правовыми 

последствиями, регулируется законом.  

Процессуальные действия – это не только способ реализации прав и обя-

занностей участниками процесса, но и единственно возможный способ решения 

задач уголовного процесса. Они весьма разнородны и могут быть классифици-

рованы по множеству оснований: по субъектам, предмету, фактическому со-

держанию, правовому значению, стадиям процесса, целям, на достижение ко-
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торых они направлены, процессуальным функциям, реализуемым через эту де-

ятельность. 

Каждое лицо, обладающее процессуальными правами и обязанностями, 

считается участником процесса и субъектом уголовно-процессуальной деятель-

ности. Однако роль различных субъектов процессуальной деятельности может 

существенно различаться в зависимости от полномочий, характера прав и обя-

занностей, которыми их наделяет УПК. Соответственно этому дифференциро-

вана и роль их процессуальных действий в осуществлении задач уголовного 

процесса. Например, должностные лица – следователь, прокурор, судья, явля-

ющиеся представителями органов государства, и сами соответствующие орга-

ны государства выполняют функцию по расследованию и рассмотрению уго-

ловных дел. Их действия носят властный характер и определяют движение дела 

от его возбуждения до исполнения приговора. Их процессуальные действия в 

большинстве своем предписаны УПК и являются обязательными при наступле-

нии определенных событий или условий.  

Действия других участников процесса, имеющих личный или представля-

емый интерес, привлеченных к участию в процессе или вступивших в процесс 

по своему усмотрению, не имеют властного характера и не всегда жестко ре-

гламентируются УПК. Так, если подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, 

гражданские истец и ответчик, участие которых в процессе связано с защитой 

личных интересов, могут по своему усмотрению решать вопрос по поводу реа-

лизации принадлежащих им прав и совершению соответствующих процессу-

альных действий, то лица, защищающие представляемые интересы, менее сво-

бодны в выборе действий, а лица, привлеченные к участию в процессе для со-

действия решения его задач (свидетели, эксперты, переводчики и др.), дей-

ствуют по той «программе», которая им предписана: отвечают на поставленные 

вопросы, переводят предложенный текст и т. п. 

Действия субъектов уголовного процесса с точки зрения их правового ста-

туса можно подразделить на обязательные и факультативные, основные и про-

изводные, имеющие властный характер и не имеющие такового характера. 

Предмет процессуальных действий, в целом, соответствует предмету уголовно-

го процесса и служит приближению этих действий к конкретной цели и интере-

сам действующих субъектов. Основную часть уголовно-процессуальной дея-

тельности и процессуальных действий составляет процесс доказывания. Дей-

ствия, связанные со собиранием, фиксацией, проверкой и оценкой доказа-

тельств, а также созданием определенных условий для этой деятельности (при-

менение мер пресечения, продление сроков предварительного следствия и со-

держания под стражей) и принятие процессуальных решений на их основе и 

есть по существу предмет процессуальной деятельности, определяющих харак-

тер совершаемых действий. 

С учетом фактического содержания, процессуальные действия можно раз-

делить на активные действия субъекта (допрос, очная ставка, обыск, выемка, 

привлечение лица к участию в уголовном деле в качестве обвиняемого, заявле-

ние ходатайства, принятие решения) и пассивные действия субъекта, его без-
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действие, порождающие определенные процессуальные последствия (напри-

мер, отказ от подачи апелляционной жалобы на приговор осужденным и т.д.). 

Процессуальные действия также различаются по их связи с правовыми от-

ношениями. Существуют действия, которые невозможны вне правоотношения 

двух или нескольких субъектов процесса (например, допрос, принесение хода-

тайств, выступление в суде и др.). Есть односторонние процессуальные дей-

ствия, предшествующие правовым отношениям, порождающие их (например, 

возбуждение уголовного дела, принятие решения о привлечении лица к уча-

стию в уголовном деле в качестве подозреваемого или обвиняемого, вынесение 

определения о назначении дела к слушанию в суде и т.д.). Эти действия сами по 

себе не являются содержанием правоотношения, они выполняют роль юриди-

ческих фактов, от которых зависит возникновение правоотношений. 

И, наконец, процессуальные действия можно сгруппировать по стадиям 

процесса, так как их специфика определяется характером и объемом накапли-

ваемой информации и особенностями принимаемых решений. Например, свой-

ства процессуальных действий, проводимых на досудебной стадии, связаны в 

большей степени с задачами поиска информации, а на судебной стадии – с про-

веркой и оценкой этой информации.  

Наличие различных оснований для классификации процессуальных дей-

ствий является выражением их системообразующих качеств и предопределяет 

возможность сведения их в достаточно четкую систему. Уголовный процесс – 

это не просто совокупность процессуальных действий, а система действий, ко-

торая определяется единством его предмета, задач и целей, так как в конечном 

счете вся процессуальная деятельность направлена на раскрытие преступления, 

установление обстоятельств его совершения, изобличение и наказание винов-

ных, ограждение и защиту прав и законных интересов, участвующих в деле 

лиц. 

Правоприменительная деятельность органа, осуществляющего дослед-

ственную проверку, дознавателя, следователя, прокурора, судьи или суда – 

складывается из системы процессуальных действий, охватывающих в том числе 

и принятие решений. Отражаемые в этих процессуальных документах решения 

характеризуют выводы и заключения по решению отдельных вопросов, возни-

кающих в процессе производства по уголовному делу. Решения выражаются в 

документе, который становится формой существования индивидуально-

правового предписания, закрепляющего юридическое действие применительно-

го органа.  

В уголовно-процессуальном кодексе определено более ста различных про-

цессуально-правовых вопросов, которые могут возникнуть в процессе произ-

водства по делу и требуют принятия решения. В этих решениях устанавливает-

ся наличие или отсутствие юридически значимых обстоятельств, при которых 

могут быть совершены определенные действия и не выполняется правовое 

предписание («возбудить уголовное дело», «привлечь к участию в уголовном 

деле в качестве обвиняемого», «прекратить производство по делу» и др.).  

Процессуальные решения связаны с решением определенных вопросов и 

принимаются только в ходе процессуальной деятельности, субъектами процес-
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суальной деятельности и отражают решения процессуальных вопросов. Про-

цессуальное решение, по содержанию и по названию документу официального 

производства является выводом, заключением предварительной или оконча-

тельной стадии умственной деятельности лица. Решение, как официальный до-

кумент, составляется в письменной форме. Однако решение в виде вывода или 

заключения отражает процесс и бывает как в устной, так и письменной форме. 

Вывод или заключение обязательно должны быть отражены в документе. Если 

решение в виде официального документа означает вид, то решение в виде вы-

вода или заключения отражает отношение, то есть заключительную мысль, рас-

суждение. В этом случае официальный документ называют «вынесение поста-

новления», а во втором случае с выводом и заключением – «принятие реше-

ния». Когда говорится о процессуальном решении в системе процессуальной 

деятельности, то обычно имеется в виду принимаемый в ходе деятельности вы-

вод или заключение. 

Таким образом, в процессуально-правовом решении даётся ответ на вопро-

сы «что выясняется» и «как действовать» в определенной ситуации в соответ-

ствии с общим нормативным правилом. Процессуальные решения необходимо 

различать от тактических решений, принимаемых дознавателем, следователем, 

прокурором или судьей в процессе производства по уголовному делу. Тактиче-

ские решения – это комплекс выводов о выборе способов, путей и средств, ока-

зывающих влияние на общую следственную обстановку, ход и результаты 

следственного процесса, на части отдельных следственных и других процессу-

альных действий, выбор последовательности выполняемых действий, а также 

соблюдение времени и места применения этих способов, средств и соблюдения 

их последовательности ради достижения цели и эффективности деятельности. 

Таким образом, процессуально-правовые решения содержат ответы на во-

просы: «что установлено» и «как действовать» в конкретном случае в соответ-

ствии с общим нормативным предписанием. Эти решения следует отличать от 

многочисленных тактических решений, принимаемых по ходу производства по 

делу следователем или прокурором. Тактическое решение – это выбор цели 

тактического воздействия на следственную ситуацию в целом и отдельные ее 

компоненты, на ход и результаты процесса расследования, его элементы и 

определение методов, приемов и средств достижения данной цели. 

Процессуальные решения выступают не только как средства выполнения 

обязанностей должностных лиц и органов государства, но и как условие реали-

зации процессуальных прав и обязанностей участников процесса. Они, являясь 

актами применения процессуального законодательства, являются также актами 

применения уголовного, гражданского, уголовно-исполнительного законода-

тельства. Одни из решений основаны только на применении процессуального 

законодательства и предписывают совершение процессуальных действий 

(например, постановление следователя, определение суда о приостановлении 

дела, об отсрочке исполнения приговора), другие процессуальные решения со-

держат решения уголовно-правовых вопросов (например, признание виновным 

в совершении преступления), третьи – решения гражданско-правовых вопросов 

(приговор в части, касающейся гражданского иска).  
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Процессуальная деятельность и принимаемые в ходе ее решения направ-

лены, в конечном итоге, на применение норм уголовного законодательства, они 

обеспечивают правильное применение этих норм. Вместе с тем уголовно-

процессуальные решения являются актами применения предписаний уголовно-

процессуального законодательства и тем самым имеют самостоятельное право-

вое содержание и значение как акты реализации предписаний этого законода-

тельства.  

В решениях, которые могут быть приняты органом, осуществляющим до-

следственную проверку, следователем, прокурором и судом, их должностными 

лицами, отражаются свойства и задачи процессуальной деятельности, а также 

их место в обеспечении законности и правопорядка. В уголовном процессе эти 

решения отличаются юридической силой. Они опираются на силу юридических 

норм и на властную компетенцию правоприменяющих субъектов. Проявлением 

юридической силы решений в уголовном процессе является обязательность 

этих актов.  

Властный характер деятельности по применению норм законодательства 

проявляется в содержании процессуальных решений и в тех средствах, которые 

вправе применить должностные лица, вынесшие решения, для того, чтобы 

обеспечить его выполнение.  

Формой решений в уголовном процессе является приговор, определение 

или постановление, а также санкция прокурора, представление следователя или 

прокурора. Значит, решение является родовым понятием, отражающим суще-

ство акта, его правовую природу, а постановление, определение, приговор – 

форму решения.  

Решения, принимаемые в уголовном процессе, также могут быть класси-

фицированы: 

по уполномоченным субъектам, полномочным принимать решения (орган, 

осуществляющий доследственную проверку, дознаватель, следователь, проку-

рор, судья или суд);  

по содержанию решаемых в них вопросов (например, о признании в каче-

стве потерпевшего участника процесса, о применении принудительных мер ме-

дицинского характера);  

по функциональной задаче (например, предварительной – о возбуждении 

уголовного дела; завершающей производство – постановление о прекращении 

дела; о содержательно разрешающей – приговор; предупредительного характе-

ра – представление или частное определение); по юридической силе (вступив-

шие и не вступившие в законную силу решения); по кругу лиц, имеющих от-

ношение к обязательной силе решения. 

Каждое отдельно принятое решение может иметь несколько характеризу-

ющих свойств. 

Процессуальное решение, в качестве документа применения уголовно-

процессуального законодательства, имеет следующие отличительные свойства: 

а) решения могут принимать только государственные органы и должностные 

лица, осуществляющие производство, и только в рамках своих полномочий; 

б) в решениях отражается властная воля государственных органов, они порож-
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дают, изменяют или прекращают уголовно-процессуальные обязательства, 

утверждают наличие материально-правовых отношений или выявляют их от-

сутствие; в) решения должны приниматься в порядке и в виде, предусмотрен-

ном в УПК. 

Решение в уголовном процессе может быть охарактеризовано как доку-

мент, отражающий процессуальную форму, закрепленную в УПК, в котором 

орган, осуществляющий доследственную проверку, дознаватель, следователь, 

прокурор, судья или суд в рамках своих полномочий дает в установленном по-

рядке ответ на правовые вопросы, возникающие по делу и отражает властную 

волю о действиях, вытекающих из указаний норм закона, из выявленных обсто-

ятельств и направленных на решение задач уголовного процесса.  

Систему всех решений, принимаемых в уголовном процессе, можно рас-

сматривать как определённое социальное явление. Так как эти решения имеют 

большое значение для защиты интересов граждан, его прав и свобод, чести и 

достоинства, здоровья, жизни и имущества, а также государства. Социальная 

ценность решений связана с тем, что они являются документами, предусматри-

вающими реализацию правовых указаний о таких важных требованиях, как не-

допущение признания вины лица не иначе как по приговору суда, обеспечение 

гарантий прав и законных интересов участников процесса, возмещение причи-

ненного преступлением вреда.  

Таким образом, через решения органа, осуществляющего доследственную 

проверку, дознавателя, следователя, прокурора, судьи или суда должно быть 

оказано содействие в обеспечении реализации правовой защищенности лица, 

соблюдения политических, экономических, социальных прав и свобод граждан. 

Процессуальные решения являются самым важным фактором выполнения со-

трудниками правоохранительных органов своих обязанностей и исполнения в 

течение всей своей деятельности возложенных на них функций. 

Уголовно-процессуальные функции – это главные (основные) направле-

ния деятельности органов и лиц, обеспечивающих ход и исход процесса, по 

решению стоящих перед уголовным процессом задач.  

Уголовно-процессуальная деятельность различается по определенным 

направлениям, соответствующим процессуальным функциям. Кроме того, 

функции можно разделить по содержанию осуществляемой участниками про-

цесса процессуальной деятельности на: расследование преступлений, обвине-

ние, защиту, разрешение уголовного дела по существу (правосудие).  

Функции уголовного процесса классифицируются следующим образом: 

основные функции: правосудие; обвинение; защита; расследование; 

дополнительные функции: предупреждение преступлений; возмещение 

причиненного ущерба; восстановление права. 

Правосудие – деятельность суда, направленная по всестороннее, полное и 

объективное рассмотрение уголовного дела, привлечение к ответственности 

лица, совершившего преступление, назначение ему законного, обоснованного и 

справедливого приговора, а также оправдание невиновного. 

Правосудие, являясь наиболее важной уголовно-процессуальной функци-

ей, свойственной суду и осуществляемой только судом, состоит из рассмотре-
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ния уголовного дела в судебном заседании и применении наказания лицу, ви-

новному в совершении преступления, либо оправдании невиновного лица. Ее 

основное содержание составляет всесторонняя, полная и объективная проверка 

всех обстоятельств дела в судебном заседании, рассмотрение уголовного дела и 

вынесение приговора. Оно может быть осуществлено в апелляционной, касса-

ционной инстанциях. 

Обвинение – деятельность уполномоченных органов и лиц, направленная 

на раскрытие преступления, привлечение к ответственности виновного лица, а 

также на доказывание его виновности с целью правильного решения назначе-

ния наказания. 

В зависимости от того, кто и в каких формах осуществляет функцию обви-

нения, различают три вида обвинения: государственное (публичное), частно-

публичное и частное (поддерживаемое потерпевшим). 

Основной формой обвинения является государственное (публичное), кото-

рое осуществляется прокурором и может быть поддержано представителем об-

щественного объединения или коллектива – общественным обвинителем. 

Дела частно-публичного обвинения возбуждаются только по жалобе по-

терпевшего и не подлежат прекращению за примирением потерпевшего с обви-

няемым. Право поддерживания обвинения принадлежит потерпевшему и про-

курору. 

Частное обвинение – по делам, возбуждаемым только при наличии жалобы 

потерпевшего и прекращаемое по уголовным делам на стадии досудебного 

производства и стадии рассмотрения дела в суде только по требованию либо с 

согласия потерпевшего. По этой категории дел обвинение поддерживает только 

потерпевший и при прекращении обвинения учитывается согласие потерпевше-

го. В соответствии со статьей 325 Уголовно-процессуального кодекса регла-

ментирован порядок осуществления частно-публичного обвинения. Для полно-

го перехода на публичное обвинение требуется закрепить порядок, в соответ-

ствии с которым возбужденное уголовное дело может быть прекращено при 

наличии заявления потерпевшего без каких-либо дополнительных условий. 

Защита – процессуальная деятельность, направленная на опровержение 

обвинения и установление невиновности обвиняемого или на смягчение его от-

ветственности. Эту функцию может осуществлять защитник – лицо, уполномо-

ченное в установленном законом порядке осуществлять защиту прав и закон-

ных интересов подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и оказывать им необ-

ходимую юридическую помощь. 

В уголовном процессе обеспечение равенства процессуальных прав сторон 

обвинения и защиты является важным условием осуществления правосудия. 

Таким образом, функция защиты как на предварительном следствии, так и в су-

дебном заседании проявляется в защите прав и законных интересов подозрева-

емого, обвиняемого и подсудимого. 

Расследование – деятельность, направленная на собирание, проверку и 

оценку доказательств, а также создание условий для досудебного и судебного 

производства в целях раскрытия преступления, установления лица, его совер-

шившего, принятия мер, исключающих возможность уклонения виновного от 
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следствия или суда. Расследование преступлений осуществляется органами, 

уполномоченными на производство по уголовным делам: органом, осуществ-

ляющим доследственную проверку, дознавателем, следователем и частично 

прокурором. До возбуждения уголовного дела осуществляется доследственная 

проверка, а после возбуждения – дознание либо предварительное следствие.  

Доследственная проверка – деятельность по выполнению неотложных дей-

ствий с целью выявления наличия оснований и поводов для возбуждения уго-

ловного дела после получения заявления, сообщения и другой информации о 

совершенном преступлении; быстрого раскрытия преступления; недопущения 

побега или скрытия лица, совершившего преступление, а также уничтожения 

доказательств; обеспечения устранения последствий преступления и возмеще-

ния нанесенного в результате преступления имущественного вреда.  

Задачей доследственной проверки является решение таких вопросов, как: 

имело ли место или нет событие преступления, если было совершено преступ-

ление, то есть ли основания и причины для возбуждения уголовного дела, 

необходимо ли возбуждать уголовное дело либо надо отказать в его возбужде-

нии, какие причины и условия привели к совершению преступления, какие 

необходимо принять меры по устранению последствия преступления и возме-

щению причиненного преступлением имущественного вреда. 

Дознание – деятельность, осуществляемая по делам о преступлениях, не 

представляющим большую общественную опасность, менее тяжких и некото-

рых тяжких преступлениях, заключающаяся в собирании, проверке и оценке 

доказательств, необходимых для выяснения личности лица, совершившего пре-

ступление, наличия его вины и выяснения иных доказательств для законного, 

обоснованного и справедливого решения вопроса о привлечении его к ответ-

ственности и его наказании. Дознание, являясь упрощенной формой предвари-

тельного следствия, в некоторых случаях может осуществляться следователем 

или прокурором. 

Предварительное следствие – деятельность по собиранию, проверке и 

оценке доказательств с целью внесения ясности в обстоятельства, необходимые 

для выяснения лица, совершившего преступление, его виновности либо невин-

ности, всесторонней и полной проверки дела, а также законного, обоснованного 

и справедливого решения вопроса о привлечении лица к ответственности и 

наказании. Предварительное следствие – это один из видов расследования уго-

ловного дела. Предварительное следствие осуществляется следователем, в ряде 

случаев – и прокурором. Производство предварительного следствия обязатель-

но по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях. 

К задачам дознания и предварительного следствия относятся собирание 

сведений (доказательств), необходимых для быстрого и полного раскрытия 

преступления, всестороннего и полного расследования уголовных дел, изобли-

чения виновных и рассмотрения дела в суде.  

Возмещение причиненного вреда – это деятельность, осуществляемая орга-

ном, осуществляющим доследственную проверку, дознавателем, следователем, 

прокурором или судом, направленная на принятие мер по возмещению имуще-

ственного ущерба, причиненного физическому и юридическому лицу в резуль-
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тате преступления или общественно опасного деяния невменяемого лица. При 

этом может быть возбужден гражданский иск, произведен арест имущества и 

применен ряд других мер. Вопрос о возмещении вреда должен окончательно 

решаться судом. 

Предупреждение преступлений – это деятельность органов, уполномочен-

ных на производство по уголовному делу, по выяснению причин преступления 

и условий, способствовавших его совершению, определению мер по устране-

нию этих причин и условий, а также обеспечению реализации этих мер. Хоть 

предупреждение преступление и представляется как второстепенная задача, она 

считается самой важной задачей всех правоохранительных органов и только 

при таком отношении к работе они могут эффективно выполнять возложенные 

на них задачи.  

Орган, осуществляющий доследственную проверку, дознаватель, следова-

тель, прокурор и суд обязаны выяснять причины преступления и условия, спо-

собствовавшие его совершению, принимать меры по их устранению и обеспе-

чить своевременную реализацию этих мер. Каждый орган осуществляет функ-

цию предупреждения преступлений.  

Правовосстановительная функция – это деятельность, осуществляемая 

участниками уголовного процесса с момента возбуждения уголовного дела до 

полного исполнения приговора суда в пользу потерпевшего, гражданского ист-

ца и реабилитированного лица, отражающая полное восстановление общеграж-

данского правового статуса вышеперечисленных лиц, нарушенного в результа-

те совершения преступления либо злоупотребления своими полномочиями 

должностными лицами, осуществлявшими расследование или судебное разби-

рательство уголовного дела с участием этих лиц. 

 

§ 1.3. Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальные право-

вые отношения 

 

Понятие «уголовно-процессуальное право» неразрывно связано с понятием 

«уголовный процесс» и означает разрешенную государством совокупность 

норм и процессуальных действий, определяющих порядок производства по 

уголовным делам. 

Основной источник «уголовно-процессуального права» – Уголовно-

процессуальный кодекс. Нормы УПК определяют порядок производства по 

уголовным делам и осуществления уголовно-процессуальной деятельности, 

права и обязанности субъектов уголовного процесса, стадии уголовного про-

цесса, механизм применения уголовно-процессуальных правовых институтов. 

Эта отрасль права, в отличие от других, в большей степени связана с уго-

ловным правом, так как она определяет порядок применения мер воздействия 

за совершение преступления. Содержание уголовно-процессуального права 

находит отражение в основном в нормах уголовного права (например, состав 

преступления определяет в ходе производства по уголовному делу предмет до-

казывания; дееспособность или недееспособность лица, привлекаемого к уго-
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ловной ответственности, оказывает существенное влияние на порядок приме-

нения принудительных мер медицинского характера и т.д.). 

Однако по содержанию и задачам уголовно-процессуальные нормы также 

связаны с нормами других отраслей права – нормами гражданско-

процессуального права, административного права, международного права, 

гражданского права и др. Такая связанность проявляется во многих вопросах, 

например, в случае возмещения вреда, причиненного в результате преступле-

ния либо незаконными действиями органа, осуществляющего доследственную 

проверку, дознавателя, следователя, прокурора или суда – с нормами граждан-

ского законодательства; задержание лица, совершившего преступление, по за-

просу иностранного государства; выполнение отдельного поручения, направ-

ленного правоохранительным органом иностранного государства; и ряд других 

подобных вопросов решаются с соблюдением норм международного права.  

Уголовно-процессуальные нормы также тесно связаны с этическими нор-

мами, соответствующими духовности, менталитету и традициям нашего много-

национального народа (например, применение меры пресечения в виде поручи-

тельства общественной организации, коллектива либо личное поручительство). 

Этические нормы заложены в основе многих процессуальных запретов. Напри-

мер, запрещено принуждение к даче показаний во время допроса лица, распро-

странение порочащих сведений в отношении оправданного лица и другие по-

добные действия. 

Уголовно-процессуальные правовые отношения являются социальными 

нормами, урегулированными нормами уголовно-процессуального закона, 

участники этих отношений участвуют в деятельности по возбуждению уголов-

ного дела, расследованию, разбирательству и разрешению дела в качестве 

субъектов процессуальных прав и обязанностей. В этих правовых отношениях 

обязательность участия государственных органов является своеобразной осо-

бенностью этих отношений. В то же время эти отношения могут возникнуть и 

между самими государственными органами, например, между следователем и 

прокурором, прокурором и судьей. Следовательно, уголовно-процессуальные 

правовые отношения являются отношениями власти и подчинения, и поэтому 

они могут называться властными отношениями.  

Процессуально-правовые отношения всегда обладают двухсторонними 

свойствами, то есть, права одного субъекта этих отношений соответствуют обя-

занностям другого, и наоборот. Даже если в этих отношениях участвуют не-

сколько лиц, эти отношения остаются двухсторонними с обязательным участи-

ем государственного органа в качестве носителя определенных прав и обязан-

ностей. Так, с разрешения дознавателя, следователя или председательствующе-

го в судебном заседании лицо, допрашиваемое на очной ставке, может задавать 

вопросы другому допрашиваемому (ст. 123 УПК). Но между ними не возника-

ют взаимные права и обязанности. 

Другой особенностью уголовно-процессуальных правоотношений является 

их связь с уголовно-правовыми отношениями, так как вся уголовно-

процессуальная деятельность направлена на выявление характера уголовно-

правовых отношений. Именно повышенная общественная опасность уголовных 
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правонарушений порождает властный характер уголовно-процессуальных от-

ношений.  

Однако между уголовно-правовыми и процессуальными отношениями 

имеются и различия. Уголовно-правовые отношения возникают непосредствен-

но между государством и лицом, совершившим преступление, а в уголовно-

процессуальных отношениях участвует не само государство, а его компетент-

ные органы, управомоченные на осуществление правоприменительной дея-

тельности. Юридическим фактом, влекущим возникновение уголовно-правовых 

отношений, является само общественно опасное деяние (действие или бездей-

ствие), а юридическим фактом, влекущим возникновение уголовно-

процессуальных отношений, является поступление сведений о совершенном 

или готовящемся преступлении и т. д. 

В уголовно-процессуальном праве лица и органы, которым УПК предо-

ставлены права и обязанности, считаются участниками уголовно-

процессуальных отношений. В законе определены их круг, а также особенности 

деятельности. Наличие у участников процесса закрепленных в уголовно-

процессуальных правовых нормах определенных прав и обязанностей называ-

ется их процессуально правовой дееспособностью.  

 

§ 1.4. Уголовно-процессуальная форма и ее разграничение 

 

Уголовно-процессуальная деятельность осуществляется не только в опре-

деленной последовательности, но и в строго закрепленных в законе процессу-

альных формах. Уголовно-процессуальная форма – это закрепленная уголовно-

процессуальным правом структура уголовного процесса и отдельных его ста-

дий, условий, последовательность, порядок совершения процессуальных дей-

ствий и закрепления их в правовых актах. Особенностями уголовно-

процессуальной формы являются: 1) преобладание принципа публичности над 

диспозитивностью при решении вопроса и выборе участниками процесса спо-

соба поведения; 2) обеспеченность надлежащего поведения участников процес-

са мерами государственного принуждения; 3) зависимость характера принуж-

дения от общественной опасности совершенного преступления; 4) наличие ин-

ститута предварительного следствия; 5) правосудие как единственный способ 

возложения уголовной ответственности и назначения виновному справедливого 

наказания или оправдания невиновного; 6) наличие института защиты прав и 

законных интересов подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. 

Наиболее важным частям процессуальной деятельности придается процес-

суальная форма. Степень правового регулирования зависит от выяснения объ-

ективной истины в применении уголовного права, являющейся конечной целью 

этой деятельности.  

Например, в УПК (ст.ст. 96–108, 114–120) подробно описаны основания и 

порядок допроса свидетеля и потерпевшего. В УПК регламентированы не толь-

ко условия выполнения процессуальных действий, но и их последовательность, 

порядок оформления. Например, процесс допроса и его результат фиксируется 

на стадии дознания и предварительного следствия – в протоколе допроса, а во 
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время судебного разбирательства – в протоколе судебного заседания (ст.106), 

для привлечения лица к участию в уголовном деле в качестве подозреваемого 

дознаватель, следователь или прокурор выносит постановление (ст. 360) и т.д. 

Пленум Верховного суда Республики Узбекистан в своих руководящих 

разъяснениях и в решениях по конкретным делам неоднократно подчеркивал, 

что недопустимы даже незначительные отступления от требований УПК, а 

неукоснительное соблюдение предусмотренной им процессуальной формы яв-

ляется непременным условием установления истины по уголовному делу и 

принятия правильного решения. Нарушение процессуальной формы в ряде слу-

чаев влечет за собой недействительность тех или иных процессуальных актов, 

необходимость воспроизводства отдельных процессуальных действий. 

Однако при единстве основных свойств процессуальной формы УПК до-

пускает ее дифференциацию в зависимости от характера уголовной ответствен-

ности, особенностей субъекта правонарушений и ряда других причин. Напри-

мер, ст. 13 УПК, говоря о принципе коллегиальности и единоличности рас-

смотрения уголовных дел, указывает, какие дела рассматриваются судьей еди-

нолично, а какие с участием народных заседателей, в каком составе происходит 

рассмотрение дел в коллегиях соответствующих судов, в надзорном порядке, в 

президиуме суда и на Пленуме Верховного суда Республики Узбекистан.  

Существенным компонентом процессуальной формы являются процессу-

альные акты, облеченные в установленную УПК процессуальную форму, в ко-

торых органы дознания, следователь, прокурор, судья или суд в пределах своей 

компетенции, в определенном законом порядке дают ответы на возникающие 

по уголовному делу вопросы. 
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Глава II. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

 

§ 2.1. Значение порядка производства по уголовным делам 

 

Порядок расследования и разрешения уголовных дел, деятельность орга-

нов, осуществляющих доследственную проверку, органов предварительного 

следствия, прокуратуры и суда в этом направлении регламентированы нормами 

уголовно-процессуального закона (уголовно-процессуального права).  

Производство по уголовным делам, то есть их расследование и рассмотре-

ние в судебном процессе является особым видом, регламентированным специ-

альным законом. Порядок производства по уголовным делам определяется уго-

ловно-процессуальными законами. В уголовно-процессуальных законах урегу-

лированы также и процессуальные отношения участников процесса. Основу 

уголовно-процессуального права составляет Уголовно-процессуальный кодекс. 

Уголовно-процессуальный кодекс, как и любой другой закон, является за-

коном, требующим точного, безусловного выполнения. Только в случае строго 

соблюдения этого закона можно достичь задач уголовного процесса. Уголовно-

процессуальный закон регулирует деятельность органов, осуществляющих до-

следственную проверку, следствия, прокуратуры и суда по осуществлению до-

следственной проверки, расследованию уголовных дел и их разрешению по 

существу, а также отношения этих органов с участвующими в уголовном про-

цессе гражданами и организациями. Регулирующая задача уголовно-

процессуального закона проявляется в предоставлении определенных прав и 

возложении обязанностей его субъектам: органам и гражданам. Это означает 

реализацию правовых правил, определенных в уголовно-процессуальном за-

коне, в уголовно-процессуальных отношениях, являющихся общими и обяза-

тельными видами выполнения уголовно-процессуальных норм. 

Действительно, всякое процессуальное действие государственного органа, 

общественного объединения или гражданина, участвующего в производстве по 

уголовному делу, является фактом, порождающим уголовно-процессуальные 

отношения, либо действием субъекта этих отношений по реализации своих 

прав или выполнению обязательств.  

Порядок производства является частью процессуальной деятельности, сво-

дом правил, определяющим порядок деятельности, документирования и оборо-

та документов. Порядок производства отражается и в отдельных нормах уго-

ловно-процессуального закона. Например, в статье 139 Уголовно-

процессуального кодекса закреплено, что, в случае необходимости производ-

ства осмотра дома гражданина или его служебного помещения, орган, осу-

ществляющий доследственную проверку, дознаватель или следователь выносит 

об этом постановление. Порядок производства включает в себя правила каса-

тельно таких вопросов, как: порядок оформления документов, в какой последо-

вательности и в скольких экземплярах оформляются документы, и лица, кото-

рым предоставляются копии документов, порядок хранения документа, внесе-

ния в него изменений или его отмены, время вступления в законную силу и 
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случаи, когда документ утрачивает свою силу, особенности применения доку-

мента.  

Производство по уголовному же делу содержательно определяет такие во-

просы, как: документы, оформляемые до возбуждения уголовного дела, во вре-

мя следствия после возбуждения уголовного дела, во время судебного разбира-

тельства дела, как, в какой последовательности и в скольких экземплярах 

оформляются документы, лица, которым предоставляются копии документов, 

порядок хранения документа, внесения в него изменений или его отмены, время 

вступления в законную силу и случаи, когда документ утрачивает свою силу, 

особенности применения документа.  

Порядок производства и его особенности могут различаться по конкретно-

му виду деятельности, его субъектам. Однако порядок производства по уголов-

ному делу должен соответствовать общему виду и порядку. В уголовно-

процессуальном кодексе не определены единый вид и образец документов, од-

нако производство и оформление документов осуществляется в рамках требо-

ваний закона. К порядку производства по уголовным делам относятся требова-

ния по оформлению произведенного процессуального действия в конкретном 

процессуальном документе, их определенной последовательности, необходи-

мости наличия в этих документах определенных реквизитов, утверждению этих 

документов, количеству изготавливаемых копий, адресату и месту вручения, 

последовательности оформления и их подшивки, порядку снятия копий доку-

ментов, предоставлению томов уголовного дела, оформлению тома потерянных 

документов и восстановлению отдельных утерянных документов, других во-

просов, связанных с закрепленными в уголовно-процессуальном законе стади-

ями производства, а также требования по признанию уполномоченными на 

производство по уголовному делу должностными лицами доказательств допу-

стимыми и по другим дополнительным требованиям, действующим в ходе про-

изводства по уголовным делам. К документам, оформляемым в связи с произ-

водством процессуальных действий, относятся постановление, протокол, за-

ключение, заявление, письмо, информация, ходатайство, представление и дру-

гие документы. Правила оформления основных этих документов определены в 

действующем уголовно-процессуальном законе, вместе с тем, порядок оформ-

ления отдельных процессуальных документов регламентирован в других нор-

мативно-правовых актах. Нет возможности в полном объеме определить в за-

коне порядок оформления каждого процессуального документа. В этой связи, в 

нормах закона приводятся общие требования, то есть правила, касающиеся 

только необходимых к оформлению документов, в рамках этих требований. 

Поэтому должностные лица, уполномоченные на производство по уголовным 

делам, внедряют в следственно-судебную практику частные дополнительные 

требования оформления документов, допустимые по отдельной категории уго-

ловных дел. Эти правила и требования производства по уголовным делам не 

должны противоречить требованиям уголовно-процессуального закона. 

Общие правила производства по уголовным делам закреплены в уголовно-

процессуальных нормах. 
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§ 2.2. Структура и виды уголовно-процессуальных норм 

 

«Уголовно-процессуальный закон» – это общее понятие, состоящее из уго-

ловно-процессуальных норм. Уголовно-процессуальная правовая норма состоит 

из гипотезы, определяющей условия применения этой процессуальной нормы, 

диспозиции, определяющей обязательное для исполнения требование, а также 

санкции, определяющей правовые последствия невыполнения этого обязатель-

ного требования. 

Уголовно-процессуальные нормы состоят из рекомендательных (диспози-

тивных) и строго обязательных (императивных) норм. Они предписывают со-

блюдать. В уголовно-процессуальном праве особое место занимают нормы, 

предоставляющие участникам уголовного процесса определенные полномочия, 

права. В случае если нормы уголовно-процессуального права предоставляют 

участникам уголовного процесса определенные права, гарантии, обязанность 

органов, осуществляющих доследственную проверку, дознавателя, следователя, 

прокурора и суда заключается в обеспечении этим лицам полной и беспрепят-

ственной реализации этих своих прав. Однако исполнение или неиспользование 

этого права, например, обратиться с просьбой или нет зависит от воли участ-

вующих в деле лиц, обвиняемого или потерпевшего. Эти нормы обладают дис-

позитивным свойством, то есть свобода использования этого права отражает 

особенности этих норм.  

Некоторые уголовно-процессуальные нормы обладают конституционным 

свойством, то есть они взяты из Конституции. Нормы о презумпции невиновно-

сти, праве граждан на защиту, независимости суда отражают закрепленную в 

Конституции политику государства, подтверждают наличие у уголовно-

процессуальных документов силы власти.  

Уголовно-процессуальные законы при упорядочении процессуальной дея-

тельности обладают разным значением. Так, если отдельные процессуальные 

законы характеризуют правила, являющиеся основанием для досудебной и су-

дебной стадий производства, например, принципы уголовного процесса, про-

цессуальный статус его участников, процессуальные сроки и процессуальные 

издержки, то абсолютное большинство процессуальных законов регулируют 

правила производства по уголовным делам: доследственную проверку, возбуж-

дение уголовного дела, расследование уголовных дел, приостановление рассле-

дования, ее возобновление и прекращение. Именно эти свойства позволяют раз-

граничивать уголовно-процессуальные законы от других норм. Так, если статья 

УК состоит из гипотезы, диспозиции, определяющей уголовный запрет и санк-

ции, состоящей из уголовно-правовых мер воздействия к лицу, нарушившему 

этот запрет, то статья УПК, как правило, состоит из гипотезы и диспозиции. В 

уголовно-процессуальных нормах раскрываются правила действий участников 

процесса в рамках закона, а в случае выяснения неполного выполнения этого 

порядка – в этих нормах не отражаются меры, которые необходимо применять. 

Например, в статьях УПК не закреплена ответственность за нарушение срока 

доследственной проверки заявлений, сообщений и другой информации о пре-

ступлении. 
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В некоторых процессуальных нормах указано, что ответственность за 

нарушение процессуальных обязательств регламентирована в других законах. В 

частности, в статье 271 УПК сказано: «Участники процесса, совершившие при 

производстве по уголовному делу преступления против правосудия, преду-

смотренные статьями 230-241 Уголовного кодекса, привлекаются к ответствен-

ности по общим правилам УПК». С целью обеспечения осуществления процес-

суальной деятельности, в некоторых процессуальных нормах закона закрепле-

ны процессуальные меры воздействия, которые могут быть использованы в ка-

честве императивной (обязательной) отметки. В качестве примера можно при-

вести статью 272 УПК, в которой предусмотрено удаление из зала судебного 

заседания лица, нарушившего порядок в судебном заседании, по распоряжению 

судьи, а если будет нарушена подписка о надлежащем поведении (статья 250 

УПК), то есть, если обвиняемый или подсудимый нарушит принятое на себя 

обязательство – возможность применения более строгой меры пресечения. 

Такое содержание санкции, в отличие от санкции уголовного права, не 

определяет размер применяемой меры воздействия, а служит средством, содей-

ствующим производству доследственной проверки, следствию или судебному 

производству. В частности, в соответствии со статьями 255–260 УПК, если су-

ществуют достаточные основания считать, что в случае сохранения обвиняе-

мым, подсудимым места работы он может воспрепятствовать выяснению исти-

ны по уголовному делу, возмещению причиненного вреда либо продолжит 

свою преступную деятельность, суд, по ходатайству следователя, отстраняет их 

от занимаемой должности. В статьях 261–264 УПК отмечено, что, если лицо, 

вызванное в установленном порядке, не явиться к дознавателю, следователю, 

прокурору или в суд, то оно может быть принудительно доставлено к ним. 

Структурно процессуальные законы состоят из статей, а статья, в основ-

ном из одной или нескольких норм. Так, некоторые нормы УПК состоят из не-

скольких преамбул, не обладающих свойствами норм. Это обстоятельство 

встречается, обычно, в статьях, отражающих следственные действия.  

Отдельная статья либо совокупность статей УПК характеризует конкретный 

процессуальный институт. Например, статьи 220–235 УПК регулируют институ-

ты мер пресечения. В этой связи следует отметить, что каждая мера пресечения 

обладает своим особым статусом института, например, институт залога 

(ст. 249 УПК). Диспозиция процессуальных норм закона формируются в спосо-

бах их изложения, то есть в процессуальных условиях осуществления процессу-

альной деятельности, основаниях и порядке выполнения процессуальных дей-

ствий, в способе оформления процессуальной деятельности, порядке составле-

ния выносимых процессуальных решений (определения, приговора) и т.д. 

Значит, процессуальные нормы характеризуются по содержанию и направ-

лению. Содержательно, процессуальный закон разграничивается на обязатель-

ные и рекомендательные нормы. Абсолютное большинство уголовно-

процессуальных законов обладают обязательным характером, обеспечивают 

участие граждан, общественных объединений и коллективов на досудебной и 

судебной стадиях рассмотрения уголовного дела. Отдельные из них осуществ-

ляются в принудительном порядке. Однако при выполнении некоторых прину-
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дительных действий, а именно при изъятии образцов для экспертного исследо-

вания; освидетельствовании лица дознавателем, следователем, прокурором или 

судом с участием специалиста или эксперта; проверки показаний на месте про-

исшествия; проведении эксперимента или обыска; изъятии, а также при допро-

се свидетеля, потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого, запрещается 

применение насилия, угроз, обмана, а также использование средств, ставящих 

под угрозу жизнь и здоровье граждан, или унижать их честь и достоинство (ст. 

88 УПК). 

По направлению процессуальные нормы разграничиваются на нормы, 

направленные на защиту интересов потерпевшего и государства, возмещение 

причиненного вреда и предупреждение преступлений, и они, как правило, 

определяют порядок производства по уголовным делам, в том числе, основания 

и порядок проведения следственных действий. В целом, процессуальные нор-

мы, характеризуясь по содержанию и направлению, обуславливают назначение 

справедливого наказания или не привлечение к ответственности невиновного 

лица и не вынесение ему обвинительного приговора путем вынесения каждому 

совершившему преступление лицу законного, обоснованного и справедливого 

приговора или определения, то есть задач достижения правосудия следующими 

условиями: 

во-первых, быстрым раскрытием преступления, возмещением причиненно-

го ущерба, сохранением доказательств; 

во-вторых, полным раскрытием преступления, выяснением всех участни-

ков преступления и всех совершенных ими преступных эпизодов; 

в-третьих, разоблачением виновных путем собирания, проверки и оценки 

доказательств; 

в-четвертых, обеспечением правильного применения уголовного закона, то 

есть правильной оценкой совершенного общественно опасного деяния, пра-

вильным учетом особенностей личности преступника и его деяния, наступив-

ших последствий, а также применением достойной меры воздействия, меры 

наказания или освобождения от наказания. 

Задачи уголовно-процессуальных актов законодательства определяют 

функции уголовного процесса. В частности, обвинительной функцией следова-

теля (дознавателя) является быстрое и полное раскрытие преступлений, которая 

состоит из: а) его собственных действий; б) проверки оперативных сведений 

путем проведения следственных действий; в) процессуального оформления 

сведений, предоставленных сотрудниками, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность; г) доказывания причастности подозреваемого к со-

вершенному преступлению. Эту задачу следователь (дознаватель) выполняет во 

взаимодействии и с помощью органов, осуществляющих доследственную про-

верку, следующими способами. Во-первых, путем предупреждения преступле-

ния или недопущения его совершения; путем сбора и обеспечения сохранности 

доказательств; путем задержания лица, подозреваемого в совершении преступ-

ления или поиска скрывшихся от следствия и суда подозреваемых или обвиня-

емых лиц; путем выполнения всех необходимых неотложных действий; во-

вторых, путем выполнения поручений следователя о проведении отдельных 
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процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий; в-третьих, 

путем оказания содействия следователю в выполнении им отдельных процессу-

альных действий по его требованию.  

Конечно, задачи уголовно-процессуального законодательства предусмат-

ривают не только быстрое и полное раскрытие преступления, изобличение ви-

ны лица, совершившего преступление, и через это реализацию предупреди-

тельной функции, но и функции защиты и правосудия, обеспечивающие назна-

чение каждому лицу справедливого наказания и непривлечение к ответственно-

сти невиновных.  

Уголовно-процессуальный кодекс является основным источником уголов-

но-процессуального права. Это обстоятельство не снижает значимости других 

законов, в частности, законов «О судах», «О прокуратуре», «Об адвокатуре», 

«О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов» и 

других законов. Однако в практической деятельности участники уголовного 

процесса опираются на нормы уголовно-процессуального закона. В этой связи, 

об уголовно-процессуальном законе говорят как об основном источнике уго-

ловно-процессуального права, несмотря на наличие других источников.  

Нормы уголовно-процессуального закона объединены в Уголовно-

процессуальном кодексе. Действующий УПК соответствует основным принци-

пам и нормам международного права. В нем более подробно урегулированы 

уголовно-процессуальные правовые отношения, более сильно закреплены об-

щественные и государственные интересы, а также гарантии прав и свобод 

граждан. 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан состоит из Об-

щей и Особенной частей. В Общей части закреплены основные правила уго-

ловно-процессуальных законов, принципы уголовного процесса, круг участни-

ков уголовного процесса, доказательства и обстоятельства, подлежащие дока-

зыванию, следственные действия, меры процессуального принуждения, меры 

обеспечения возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, 

меры предупреждения преступлений; реабилитация, процессуальные сроки, из-

держки. В Особенной части закреплены порядок досудебного производства, 

производства в суде первой инстанции, производства в суде кассационной ин-

станции; обращение к исполнению приговоров и определений, производства по 

отдельным категориям уголовных дел, международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства.  

Уголовно-процессуальный кодекс, являясь сводом процессуальных зако-

нов, систематизирован с целью упорядочения последовательности осуществле-

ния уголовно-процессуальной деятельности. При регулировании этой деятель-

ности учет стадий уголовного процесса имеет важное значение, так как это 

обеспечивает отражение логической последовательности процессуальных пра-

вил, взаимное соответствие глав УПК и взаимосвязь его институтов. Именно 

исходя из этой идеи, действующий Уголовно-процессуальный кодекс разделен 

на Общую и Особенную части.  
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§ 2.3. Действие уголовно-процессуального закона во времени,  

по месту и в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства 

 

Уголовно-процессуальные нормы (статьи УПК) регулируют общественные 

отношения по отношению к личности, ограниченные временем и простран-

ством. Эти ограничения определяются путем общих правил, указываемых в са-

мих нормах, определяющих время и место их действия. 

Правовые документы, регулирующие уголовно-процессуальные отноше-

ния, как и любая другая объективная реальность, действуют во времени. Нача-

ло действия определяется с учетом даты вступления в силу этих документов. 

Определение этого момента является важным свойством как уголовно-

процессуальных законов, так и действия процессуального права. Вступление в 

силу закона означает превращение этого документа в обязательный документ, 

обязательность его соблюдения с этого момента должностными лицами орга-

нов, осуществляющих доследственную проверку, расследования, прокуратуры, 

суда, а также гражданами. 

Существуют следующие способы определения момента вступления в силу 

уголовно-процессуального закона (нормы): во-первых, они вступают в силу с 

момента опубликования в официальных источниках, то есть в изданиях «Ўзбе-

кистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси», «Сбор-

нике актов законодательства Республики Узбекистан», в газетах «Халқ сўзи» и 

«Народное слово», национальной базе законодательных актов Республики Уз-

бекистан; во-вторых, срок вступления в силу указывается в самом нормативном 

акте, обладающем уголовно-процессуальным свойством, то есть может всту-

пить в силу значительно позже его опубликования в официальном издании; в-

третьих, дата вступления в силу законодательного акта указывается законода-

тельным органом в отдельном документе (как в случае с УПК).  

Срок (длительность) действия уголовно-процессуального закона исчисля-

ется с момента вступления в силу и до окончания его действия. Уголовно-

процессуальный закон считается утратившим силу, то есть приостановившим 

действие, по следующим основаниям: в результате принятия нового норматив-

но-правового акта или указания об его отмене в специальном постановлении 

уполномоченного органа; в связи с принятием нового процессуального норма-

тивно-правового акта, заменяющего старый акт (при этом, не имеет значение 

будет ли официально признано утратившим силу ранее действовавший акт); в 

связи с прекращением срока действия, указанного в самом процессуальном до-

кументе.  

Действие уголовно-процессуального закона в пространстве ограничивается 

территорией Республики Узбекистан, то есть он действует только на этой тер-

ритории. При этом, под территорией государства понимается территория земли, 

ограниченная государственной границей, внутренними и территориальными 

водами, воздушное пространство над ним, а также морские суда в открытых 

морях государств, воздушные суда и территория посольств.  

На территории страны уголовно-процессуальные нормы действуют в от-

ношении граждан и юридических лиц Республики Узбекистан, а также осу-
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ществляющих свою деятельность на территории Республики Узбекистан юри-

дических лиц зарубежных стран, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

если в международных договорах Республики Узбекистан не предусмотрено 

иное. В некоторых уголовно-процессуальных нормах либо в их частях прямо 

указывается, в отношении каких лиц данные нормы не применяются. Это нор-

мы, уточняющие круг лиц, на которых они действуют в особом порядке, то есть 

ограничивают круг лиц, обладающих обязанностью.  

Иностранные граждане и лица без гражданства в нашей стране обладают 

одинаковой правоспособностью, какой обладают граждане Республики Узбеки-

стан. В актах законодательства Узбекистана могут быть предусмотрены от-

дельные ограничения. Постоянно проживающие на территории Республики Уз-

бекистан иностранные граждане и лица без гражданства могут быть в установ-

ленном в законах порядке признаны недееспособными либо ограниченно дее-

способными.  

Если в международном договоре Республики Узбекистан, заключенном с 

другим государством, указано другое правило, чем в уголовно-процессуальном 

законе страны, то применяется правило международного договора.  

Действие уголовно-процессуального закона по отношению к проживаю-

щим в Республике Узбекистан отдельным гражданам определяется с учетом 

правил, закрепленных в международном договоре Республики Узбекистан. 

Например, применение уголовно-процессуального закона в случае возникнове-

ния необходимости привлечения к участию в уголовном деле иностранных 

граждан, обладающих дипломатическим иммунитетом, допускается в случаях, 

не противоречащих международным договорам и конвенциям. В противном 

случае, нормы уголовно-процессуального закона к этим лицам не применяются. 

Они также не могут быть вызваны для дачи показаний в суде. Вопрос о проти-

воправных действиях иностранных граждан, обладающих дипломатическим 

иммунитетом, решается исключительно дипломатическим путем. Они подчи-

няются законам Республики Узбекистан только по гражданским делам и в пре-

делах норм международного права либо соглашений, подписанных между со-

ответствующими государствами. 
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Глава III. ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 

§ 3.1. Понятие и значение принципов уголовного процесса 

 

Как и во всякой другой деятельности, в производстве по уголовным делам 

определение приоритетных важных правил, принципов того, в каком направле-

нии оно протекает или в дальнейшем должно протекать и строгое следование 

им является стимулом достижения желаемых результатов. Вместе с тем, прин-

ципы отражают соответствие деятельности и её общее содержание. 

Принципы уголовного процесса – это руководящие правила, определяю-

щие самые важные аспекты деятельности по расследованию и судебному рас-

смотрению уголовных дел, права и обязанности участников уголовного процес-

са, строение и направления всей процессуальной деятельности. Принципы за-

креплены в уголовно-процессуальном законе. 

С точки зрения теории, принципы – это свод представлений законодателя 

об основах, важных условиях и направлениях деятельности уголовного процес-

са, который своей строгой закрепленностью имеет важное значение. Эти прин-

ципы в качестве правовых норм являются наиболее общими руководящими 

правилами, которые основываются и придерживаются процессуальной систе-

мы. Вместе с тем, принципы отражают особенности определенных отраслей за-

конодательства, например, выполняют задачу по констатации и отражению де-

мократичности и гуманности этих принципов. То есть через принципы можно 

дать оценку каков закон. Принципы, считаясь обязательными для выполнения 

правовыми нормами, их несоблюдение признается грубым нарушением закона.  

Принципы в науке существуют и развиваются в виде основных понятий, 

категорий права, а в правовом сознании – в виде особых норм. 

Некоторые принципиально важные идеи могут быть и не закреплены в от-

дельных правовых нормах, в этой связи, принципы не всегда закрепляются в 

качестве процессуальных норм.  

В правоприменительной практике правовые идеи-принципы, закрепленные 

в процессуальном законе, могут проявлять регулирующее воздействие. Кроме 

того, в течение процессуальной деятельности приходится обращаться и к иде-

ям-принципам, не ограниченными уголовным процессом и являются более ши-

рокими, нежели сфера правового регулирования (гуманизм, справедливость). 

Эти общие социальные принципы либо вообще не закрепляются в тексте про-

цессуальных законов в виде терминов и предложений, либо закрепляются ча-

стично.  

Принципы определяются, исходя из цели уголовного процесса. Если 

«цель» определяет направленность деятельности и требуемый результат, то, 

«принцип» показывает, как и в каком направлении необходимо осуществлять 

эту деятельность либо процесс. Взаимосвязь цели и принципов уголовного 

процесса видна во взаимной обусловленности второго от первого. Если цель 

оказывает влияние на определение принципов, определение принципов служит 

достижению цели. Но это не означает, что первое вытекает из второго, то есть 

цель и принципы – это особые и отдельные понятия. 
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Таким образом, принципы составляют основу уголовного процесса, то есть 

основу самых важных направлений. И из этих оснований и основ вытекают все 

другие институты уголовного процесса, составные части и процессуальные от-

ношения. Каковы принципиальные основы, таково и значение уголовного про-

цесса. Без принципов трудно представить существование и развитие уголовного 

процесса.  

 

§ 3.2. Система и классификация принципов уголовного процесса 

 

Систему принципов уголовного процесса составляют принципы, закреп-

ленные в процессуальном законодательстве. Система принципов формируется с 

учетом логико-теоретических свойств. С помощью такого подхода можно рас-

крыть и охарактеризовать связь между принципами. Систему принципов можно 

признать и в качестве системы юридических норм, обладающих самыми общи-

ми свойствами. Эта система определяет строение процесса, механизм, содержа-

ние и вид процессуальной деятельности, гарантии законности, обоснованности 

и справедливости процессуальных решений и действий. 

Система принципов является единым целым и это целостность проявляет-

ся в объединяющем качестве этой деятельности. Только система принципов 

может гарантировать достижение конечной цели головного процесса. Это свой-

ство гарантирования достижения цели характерно для системы принципов и та-

ким свойством не обладает ни один отдельно взятый принцип.  

Целостность системы возникает в результате его полноты. Только система 

принципов, отражающая природу уголовного процесса, его основные свойства 

и закономерности через соответствующие правовые категории, может быть 

признана полной. Целостная система уголовных признаков считается полной в 

случае обеспечения достижения конечной цели, то есть необходимых условий и 

правовых гарантий для обеспечения правосудия.  

Система принципов уголовного процесса обладает свойством сохранения 

целостности, воспроизводства по причине свой полноты и разнообразия содер-

жания его образующих элементов. В этой связи нарушение какого-либо прин-

ципа процесса не приводит к безусловной остановке работы этой системы, не 

отменяет возможности выполнения задач уголовного процесса.  

Пределы действия отдельных принципов направлены на обеспечение ис-

полнения общих задач уголовного процесса и непосредственных задач кон-

кретного этапа производства, вместе с тем принципы уголовного процесса в то 

же время служат обеспечению правосудия.  

Для более лучшего и доступного усвоения содержания принципов, в каче-

стве основных категорий науки уголовно-процессуального права, принципы 

классифицируются по их различным свойствам. 

Систему принципов уголовного процесса можно по-разному классифици-

ровать с учетом определенных свойств. Во-первых, по источникам формирова-

ния принципов они разграничиваются на: конституционные, отраслевые и спе-

циальные принципы. В качестве критериев такой классификации определены 

их происхождение из норм конституционной, общеправовой уголовно-
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судебной отраслей и наличие содержания, характерного для этого вида процес-

суальной деятельности.  

Во-вторых, по отнесению к отдельным этапам процесса их можно разде-

лить на принципы, действующие на судебном и досудебном производстве и 

принципы, действующие на всех стадиях уголовного процесса. Соблюдение та-

кой классификации принципов исходит из соответствия их конкретному этапу 

уголовного процесса.  

В-третьих, по содержанию принципов и свойству их упорядочения прин-

ципы разделяются на: предоставляющие право, возлагающие обязанность, ре-

комендательные и признающие принципы. Например, принципы уголовного 

процесса отдельному участнику уголовного процесса предоставляют право, на 

других возлагают обязанность либо предоставляют право выбора. Вместе с тем, 

отдельные принципы для совершения конкретных действий имеют рекоменда-

тельное либо простое признающее содержание. Классификация принципов по 

этому свойству исходит от степени следования этим принципам и их проявле-

ния в правоприменительной практике.  

 

§ 3.3. Принцип законности 

 

«Законность» – это представление о состоянии правовой реальности, путях 

выполнения правовых норм, состоянии основ действующей правовой системы 

во взаимосвязи с другими общественно-политическими институтами и полити-

ческим режимом, которое вбирает в себя три правила, то есть теорию законно-

сти, обязательность соблюдения прав граждан и протекающие в обществе усло-

вия общественно-политической жизни. Теория законности, в первую очередь, 

формируется в правовом сознании и обеспечивает соответствие закону дей-

ствий участников правовых отношений. 

Законность вбирает в себя следующее: наличие обще-социальных понятий 

права, то есть наличие потребности в регулировании общественных отношений 

посредством правовых норм и признание законодательного регулирования, 

признание верховенства Конституции и законов; соблюдение статуса равенства 

граждан перед законом; наличие юридических и социальных (общественных) 

механизмов обеспечения исполнения закона; выполнение правовых норм на 

высоком качественном уровне, то есть борьба с каждым правонарушением, 

привлечение к ответственности лиц, совершивших правонарушение; прочности 

и стабильности правопорядка, единства деятельности механизма правового ре-

гулирования.  

«Законность» понимается как строе исполнение закона всеми проживаю-

щими в конкретном обществе гражданами, должностными лицами и субъекта-

ми общественных отношений; осуществление деятельности, действие или без-

действие, а также проживание с соблюдением закона. Законность означает 

необходимость использования субъектами права своих прав и выполнение обя-

занностей при условии уважения прав и законных интересов других лиц. 

Участвующие в уголовно-процессуальных отношениях судья, прокурор, 

следователь, дознаватель, должностное лицо органа, осуществляющего дослед-
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ственную проверку, защитник и другой участник уголовного процесса должны 

строго соблюдать требования законности. Участники, входящие в категорию 

должностных лиц, уполномоченных на осуществление уголовного процесса, не 

должны отступать от выполнения требований закона. Отступление от точного 

выполнения и исполнения требований закона в ходе производства по уголов-

ному делу считается нарушением принципа законности и влечет соответству-

ющую ответственность. Совершение незаконного действия, умышленное либо 

по неосторожности, с учетом наступивших последствий, в равной степени мо-

жет быть основанием для дисциплинарной либо уголовной ответственности.  

Точное исполнение требований уголовно-процессуального закона и обяза-

тельность строгого соблюдения действующих законов участниками процесса в 

ходе осуществления деятельности в уголовном процессе составляет содержание 

принципа законности. Принцип законности должны в первую очередь соблю-

дать должностные лица органа, осуществляющего доследственную проверку, 

дознаватель, следователь, прокурор и судья. Это связано с тем, что именно эти 

субъекты уполномочены на производство уголовного процесса, в своей дея-

тельности ставят перед собой задачу укрепление законности через борьбу с 

преступностью, и ответственны за правильное применение на практике уголов-

ного и уголовно-процессуального законов. Любое отступление от законности 

должностного лица, ответственного за производство дела, несмотря на её сте-

пень, может сформировать у совершившего преступление лица или других лиц, 

представляющих его интересы, а также у потерпевшего соответствующее пред-

ставление о блюстителе закона и его деятельности, в результате чего привести к 

неуважительному отношению к закону и не эффективности мер по борьбе с 

преступностью. То есть, рядовому гражданину, видящему отношение к закон-

ности блюстителя закона, в случае назначения ему наказания за совершение 

преступления, трудно будет правильно сделать выводы по поводу привлечения 

его к уголовной ответственности и содержания назначенного наказания. Точно 

также эффективность разъяснений потерпевшему причин и условий, способ-

ствовавших совершению преступления, виктимологических особенностей, ко-

гда лицо само становится причиной преступления, зависит от того, насколько 

лицо, уполномоченное на производство по делу, само точно и неукоснительно 

исполняет требования закона. 

Обязанности, возложенные на лиц, участвующих в процессе, должны вы-

полняться в соответствии с требованиями закона, и участники вправе в полном 

объеме использовать свои процессуальные права. В случае, если один из участ-

ников уголовного процесса не выполняет свои процессуальные обязанности, то 

будучи нарушившим принцип законности, он может быть привлечен к ответ-

ственности. Выполнение участником уголовного процесса возложенных на не-

го обязанностей, направленность этих обязательств на реализацию процессу-

альных прав других участников и их соблюдение являются гарантиями обеспе-

чения прав и законных интересов участников уголовного процесса. Использо-

вание прав при невыполнении обязанностей считается обстоятельством, проти-

воречащим требованиям законности.  
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§ 3.4. Осуществление правосудия исключительно судом 

 

Правосудие по уголовным делам осуществляет только суд. При этом, под 

судом понимается суд первой инстанции, а также рассматривающие уголовные 

дела в апелляционном, кассационном порядке вышестоящие суды. Никакой ор-

ган, предприятие, организация, объединение, кроме суда не вправе осуществ-

лять правосудие, т.е. не обладает правом признавать человека виновным и 

назначать наказание. Понятие «суд», в широком смысле этого слова, означает 

процесс производства в случае возникновения спора, разрешения этого спора и 

путем внесения ясности в его обстоятельства, его разрешение в пользу одной из 

сторон, а к стороне, действовавшей в нарушении закона, применение мер воз-

действия. Под «правосудием» же понимается процесс принятия окончательного 

решения уполномоченным органом (судом) по спору (или преступлению), с 

предварительным всесторонним и объективным рассмотрением дела и выясне-

нием всех обстоятельств нарушения закона, с учетом состояния спорящих сто-

рон и их отношением к делу, признанием лица виновным, если он является 

причиной возникновения спора, либо наоборот – признания его невиновным в 

случае отсутствия у него вины, назначением виновному справедливого наказа-

ния, соразмерного содеянному им деянию, и с учетом необходимости обратить 

к исполнению назначенное наказание. 

Правосудие в уголовном процессе осуществляет только суд и в данном 

случае имеется в виду, что рассмотрение уголовных дел и правосудие по ним 

должны осуществлять только суды по уголовным делам, никакой другой орган 

не вправе осуществлять правосудие. То есть строго определяется, что разреши-

тельную функцию (функцию правосудия) может осуществлять только суд. 

Правосудие обеспечивается вынесением справедливого решения при разреше-

нии уголовных дел. В соответствии с требованием этого принципа, разрешение 

уголовных дел как на досудебной, так и на судебных стадиях осуществляет 

только суд, если только не возникнут обстоятельства, требующие признания 

его невиновности. 

Рассмотрение дела судов в нарушении закона не соответствует понятию 

«правосудие» и вынесенный с нарушением закона приговор суда не имеет пра-

вовой силы. Правосудие должно соответствовать принципам действующих за-

конов. При несоблюдении судом требований правосудия и вынесении им при-

говора, подсудимый или потерпевший вправе его обжаловать. Правосудие 

обеспечивается через неприкосновенность и независимость суда. В соответ-

ствии с законом, не допускается какое-либо ограничение судебного разбира-

тельства, непосредственное или опосредованное воздействие на суд, угрозы в 

его адрес, а должностным лицам и гражданам запрещается в какой-либо форме 

вмешиваться в судебную деятельность, независимо от того, какую сторону они 

представляют. 
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§ 3.5. Коллегиальное и единоличное рассмотрение уголовных дел 

 

Уголовные дела в суде рассматриваются единолично или коллегиально. 

Единоличное рассмотрение дела в суде означает разрешение дела одним судь-

ей. Единолично судьей рассматриваются уголовные дела о преступлениях, пе-

речисленных в статье 15 Уголовного кодекса: не представляющие большой об-

щественной опасности, менее тяжкие и тяжкие (по которым может быть назна-

чено наказание до 10 лет лишения свободы). Дела об особо тяжких преступле-

ниях рассматриваются коллегиально. При этом, под коллегией понимается кол-

лектив, состоящий из нескольких человек, выполняющих одну и ту же задачу. 

Существуют следующие судебные коллегии, рассматривающие уголовные де-

ла: коллегия из одного судьи и двух народных заседателей, коллегия из трех 

судей, коллегия из пяти судей.  

Участие двух народных заседателей в судебном разбирательстве считается 

средством привлечения населения к осуществлению правосудия и свидетель-

ствует о соответствии судебной системы Республики Узбекистан требованиям 

демократии. Народные заседатели также помогают: выявлять причины и усло-

вия, способствовавшие совершению преступлений; оценивать поведение лица, 

признанного виновным в совершении преступления, его отношение к произо-

шедшему, а также назначать справедливое наказание. Они пользуются всеми 

правами судьи, а также участвуют в разрешении возникших в ходе судебного 

заседания споров, рассмотрении жалоб, связанных с судебным протоколом, об-

суждении различных процессуальных вопросов, возникающих в ходе судебного 

заседания и при вынесении приговора, высказывают свое мнение по этим во-

просам и участвуют в рассмотрении возникающих по ним проблем. Председа-

тельствующий судья должен быть осведомлен о мнениях народных заседателей 

и решать вопросы вместе с ними. 

Верховный суд Республики Узбекистан рассматривает уголовные дела в 

составе трех судей. В Верховном суде в работе апелляционной, кассационной 

инстанций народные заседатели участия не принимают, так как суды этих ин-

станций проверяют законность, обоснованность и справедливость приговоров, 

определений и постановлений, вынесенных судом первой инстанции.  

 

§ 3.6. Независимость судей и их подчинение исключительно  

закону 

 

В соответствии со статьей 12 Конституции Республики Узбекистан судьи 

независимы и подчиняются исключительно закону. Не допускается какое-либо 

вмешательство в деятельность суда по осуществлению правосудия, такое вме-

шательство, в соответствии с законом, влечет ответственность. Независимость 

судей гарантирована законом. Председатель Верховного суда и судьи не могут 

быть депутатами или занимать другую избираемую или назначаемую долж-

ность. Судьи, в том числе судьи районных судов по уголовным делам, не могут 

быть членами политических партий и объединений, а также занимать другую 
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оплачиваемую должность. Судьи не могут быть досрочно отозваны, кроме ука-

занных в законе случаях. 

Гарантии независимости судей и их подчинения исключительно закону 

проявляется в особом порядке их назначения на судейские должности. Это 

служит для судей гарантией невмешательства каких-либо должностных лиц в 

их дела.  

Принцип независимости судей и их подчинения исключительно закону от-

носится и к народным заседателям, так как во время судебного заседания 

народные заседатели, как было указано выше, обладают равными с судьями 

правами.  

Под независимостью судей понимается их неподчинение кому-либо при 

рассмотрении дела в суде, необязательность принятия к сведению чьего-либо 

мнения, в том числе должностных лиц органов исполнительной власти, депута-

тов, сенаторов, хакимов, министров и их заместителей, а также их независи-

мость от должностных лиц вышестоящих судов и рассмотрение дел с вынесе-

нием по ним решений без постороннего вмешательства. 

Под подчинением судей исключительно закону понимается совершение 

ими действий на основе действующих законов, строгое соблюдение законов и 

их точное выполнение, недопустимость отступления от требований закона, рас-

смотрение и разрешение уголовных дел, руководствуясь исключительно нор-

мами закона. 

Под независимостью судей и их подчинением исключительно закону в хо-

де уголовного процесса понимается неподчинение судей кому-либо при рас-

смотрении и разрешении (вынесении приговора) уголовных дел, невмешатель-

ство в деятельность суда кого либо, рассмотрение дела исключительно на осно-

вании закона, опираясь на свое правовое сознание и внутреннее убеждение, 

обязательность вынесения окончательного решения или приговора. 

Независимость судей и их подчинение исключительно закону проявляется 

в следующем: а) судьи полностью освобождены от влияния должностных лиц 

или государственных органов, общественных объединений; судьи независимо 

обсуждают рассматриваемое уголовное дело и обладают обязанностью выно-

сить соответствующее закону справедливое решение или определение; б) суды 

независимы от вышестоящих судов и разрешают дела не по указанию вышесто-

ящих инстанций, а исключительно на основе закона; судьи независимы от вли-

яния следственных органов и лиц, участвующих в подготовке дела к рассмот-

рению в суде; в) не допускается оказание давления на судей.  

Суд вышестоящей инстанции, правомочный отменять приговор и направ-

лять уголовное дело на новое судебное рассмотрение, при даче оценки доказа-

тельствам не вправе оказывать давление на судью нижестоящей инстанции при 

вынесении им приговора.  

Уголовное дело должно быть проверено в определенном порядке и на ос-

нове соответствующего приговора. 

В судебном заседании судьи проверяют доказательства по уголовному де-

лу, в необходимых случаях, вправе собирать, истребовать дополнительные до-

казательства.  
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Судьи обязаны объективно рассматривать уголовные дела, независимо от 

позиции дознавателя, следователя или государственного обвинителя (прокуро-

ра), а также мнения и возражения участвующих в судебном заседании потер-

певших, подсудимых, их защитников, а также других лиц. Даже в случае, если 

стороны выскажут свое мнение или возражение, судья должен независимо от 

них вынести решение по делу. 

Независимость судей гарантируется не только их подчинением закону, но 

и уходом в специальную (совещательную) комнату перед вынесением пригово-

ра (ст. 456 УПК).  

Независимость каждого судьи в коллегии судей гарантируется их равно-

правностью. Кроме того, председательствующий судья последним высказывает 

свое мнение. Точно также при обсуждении вопроса о вынесении приговора он 

последним голосует. Если кто-то из судей не согласен с решением судебной 

коллегии касательно приговора, то он вправе письменно изложить свое особое 

мнение и приложить его к приговору.  

Подчиненность судей и народных заседателей исключительно закону про-

является в следующем: в ходе рассмотрения уголовного дела в судебном засе-

дании, при вынесении приговора они соблюдают требования уголовно-

процессуальных законов, осуществляют производство, не опираясь на ранее 

существовавшие мнения и предубеждения. Они должны решать уголовное дело 

на основе требований закона.  

Вмешательство в осуществляемое судьями и народными заседателями 

правосудие считается незаконным и лица, их совершившие, должны быть при-

влечены к ответственности, в соответствии с законом.  

В то же время, в соответствии со статьей 114 Конституции Республики Уз-

бекистан, вынесенный судебным органом документ является обязательным для 

исполнения для всех государственных органов, общественных объединений, 

предприятий, организаций, учреждений, должностных лиц.  

Невыполнение либо ненадлежащее исполнение вынесенного судебным ор-

ганом документа является в соответствии с законодательством Республики Уз-

бекистан основанием для привлечения лица к ответственности. 

 

§ 3.7. Обязательность возбуждения уголовного дела 

 

Начальник или должностное лицо органа, осуществляющего доследствен-

ную проверку, дознаватель, следователь, прокурор в каждом случае выявления 

признаков преступления должен возбудить уголовное дело. Во время расследо-

вания возбужденного уголовного дела устанавливается лицо, совершившее 

преступление, которое привлекается к соответствующей ответственности и со-

здаются условия для вынесения справедливого приговора в ходе судебного за-

седания. Возбуждение уголовного дела не должно зависеть от требований по-

терпевшего, а также заинтересованных по делу других лиц и организаций. Это 

правило не распространяется на случаи, когда уголовное дело возбуждается по 

жалобе потерпевшего, так как в этих случаях уголовное дело может быть воз-

буждено только по заявлению потерпевшего (ст. 325 УПК).  
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Под неотвратимостью возбуждения уголовного дела понимается требова-

ние закона о возбуждении уголовного дела и производстве предварительного 

расследования в случае выявления общественно опасного деяния и установле-

нии наличия в этом деянии признаков преступления, что обеспечивает неотвра-

тимость наказания за совершенное преступление. Однако сегодня формируется 

другое отношение к вопросу обеспечения неотвратимости наказания за совер-

шенное преступление. 

В целом, уголовное, уголовно-процессуальное законодательство, произ-

водство по уголовным делам, в последующем, должно служить предупрежде-

нию преступности, охране интересов личности, общества и государства и 

укреплению законности. В этой связи сегодня приоритетное значение имеет 

недостижение неотвратимости наказания за совершенное преступление, а вы-

полнение требований закона с целью формирования у лиц, совершивших пре-

ступление, раскаяния в совершенном деянии и недопущения повторного со-

вершения преступления. Поэтому отдельные институты уголовного и уголовно-

процессуального законодательства иногда требуют возбуждения уголовного 

дела и либо привлечения к ответственности, либо освобождения от наказания. 

 

§ 3.8. Осуществление правосудия на основе равенства граждан  

перед законом и судом 

 

В уголовном процессе все граждане обладают равными правами и свобо-

дами. Они – независимо от пола, расы, национальности, языка, личного и соци-

ального происхождения – равны перед законом.  

Если у лица в ходе уголовного процесса будут ограничены его права по 

расовой или национальной принадлежности, или непосредственно или опосре-

дованно будут предоставлены дополнительные права по этому признаку, то 

должностное лицо, допустившее создание такой ситуации, в соответствии с за-

коном, должно быть привлечено к уголовной ответственности.  

Под осуществлением правосудия на основе равенства граждан перед зако-

ном и судом понимается деятельность, направленная на справедливое разреше-

ние уголовного дела уполномоченным должностным лицом на основе равного 

и единообразного отношения ко всем участникам процесса вне зависимости от 

их статуса, расы, вероисповедания, национальности и предоставления равных 

условия для использования предусмотренных в законе процессуальных прав. 

В УПК установлено равенство всех граждан перед законом и судом, неза-

висимо от социального, материального состояния либо занимаемой должности; 

расовой, половой и национальной принадлежности, вне зависимости от языка, 

которым владеет; религии, вероисповедания либо не исповедания никакой ре-

лигии. Равенство граждан перед законом означает одинаковое применение к 

гражданам уголовного и уголовно-процессуального закона при возбуждении 

уголовного дела, на досудебной стадии производства по делу и в ходе рассмот-

рения дела в суде. Равенство граждан перед законом также означает их равен-

ство во время дознания и предварительного следствия.  
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В отношении лиц, обладающих дипломатическим иммунитетом, правосу-

дие осуществляется только после получения соответствующего разрешения и в 

исключительных случаях. В противном случае, эти лица могут быть объявлены 

«персоной нон-грата» (нежелательными лицами) и выдворены из Республики 

Узбекистан.  

Если лицо, совершившее преступление, является депутатом, к нему при-

меняются нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства 

только после лишения его депутатского мандата. Депутат, по сравнению с дру-

гими гражданами, не обладает какими-либо привилегиями и имеет равные с 

другими гражданами правами.  

В соответствии со статьей 7 Всемирной декларации о правах человека, 

«все люди равны перед законом и обладают равным правом защиты законом, 

без какой-либо разницы. Все люди... обладают правом защиты... от какой-либо 

дискриминации». Эта норма нашла отражение в Конституции Республики Уз-

бекистан, Уголовно-процессуальном кодексе и действует на территории стра-

ны.  

В соответствии с международными правовыми документами, все равны 

перед судом. Каждый человек обладает правом потребовать справедливого и 

открытого рассмотрения расследуемого в отношении него дела в законно со-

зданном и независимом суде. Каждому участнику уголовного процесса разъяс-

няются его права и обязанности, создаются необходимые условия для реализа-

ции ими этих прав.  

 

§ 3.9. Уважение чести и достоинства лица 

 

Принцип уважения чести и достоинства лица, прежде всего, закреплен в 

статье 12 Всемирной декларации о правах человека, в статье 17 Международно-

го пакта о гражданских и политических правах и в Конституции Республики 

Узбекистан. В частности, в статье 27 Конституции закреплено: «Каждый имеет 

право на защиту от посягательств на его честь и достоинство, вмешательства в 

его частную жизнь, на неприкосновенность его жилища». В статье 12 Всемир-

ной декларации о правах человека сказано: «Никто не может подвергаться про-

извольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным по-

сягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции 

или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона 

от такого вмешательства или таких посягательств». Непризнание, а равно гру-

бое и халатное отношение должностного лица к данному требованию свиде-

тельствует о нарушении конституционных и международно-правовых норм. В 

случае совершения таких действий гражданином, то и он может быть привле-

чен к ответственности. 

В статье 5 Всемирной декларации о правах человека особо отмечено: «Ни-

кто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижа-

ющим достоинство обращению и наказанию». Кроме того, в статье 7 Междуна-

родного пакта о гражданских и политических правах указано: «Никто не дол-

жен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающему его 
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достоинство обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно 

без его свободного согласия подвергаться медицинским или научным опытам». 

Эти правила также закреплены в Конституции страны (ст.26).  

В уголовном процессе принцип уважения чести и достоинства человека 

имеет очень важное значение. Этот принцип означает, что должностные лица 

органов, уполномоченных на производство по уголовному делу, обязаны ува-

жать права других лиц и уважительно к ним относиться. 

В ходе производства по уголовному делу в нем участвуют лица различной 

категории, которые являются представителями различных слоев общества и за-

нимают определенное место в проживаемом им обществе.  

Под честью понимается оценка, данная лицом самому себе, с учетом его 

места в обществе и занимаемого положения. Под достоинством понимается 

оценка, данная лицу другими членами общества, с учетом его места в обществе 

и занимаемого положения. Место лица в обществе, т.е. его положение измеря-

ется с учетом его возраста, пола, семейного положения и материального состо-

яния, состояния здоровья, мировоззрения и знаний, поведения и воспитания, 

вежливости, трудолюбия, патриотичности, достигнутых в жизни результатов, 

круга близких и знакомых, словарного запаса и плавности речи, места работы и 

занимаемой должности, способностей и опыта, обладания личными качествами 

или, наоборот, наличия недостатков. Лицу, с учетом занимаемого положения, 

постоянно самим, либо другими дается оценка. Естественно, что даваемая 

оценка может быть разной, так как в отношении одного и того же лица могут 

быть как уважительное  отношение, так и наоборот – относиться к нему неува-

жительно, безразлично либо с жалостью. Точно также каждое лицо может да-

вать себе очень высокую оценку и возвышать себя над другими либо давать се-

бе низкую оценку, ведя себя очень скромно. В любом случае, в ходе производ-

ства по уголовному делу необходимо с уважением относиться к участнику уго-

ловного процесса, независимо от занимаемого им места и положения в обще-

стве, психологических качеств характера.  

Под уважением чести и достоинства лица в уголовном процессе понимает-

ся уважение лица в качестве человека всеми участниками процесса, особенно 

должностными лицами органов, уполномоченных на производство по уголов-

ному делу, независимо от его личностных характеристик. 

Запрещается относиться к другим неуважительно. Умышленное причине-

ние пыток считается причинением ему огромной боли и психическим насили-

ем. Совершение таких действий должностными лицами, уполномоченными на 

производство по уголовному делу, в отношении участников процесса прирав-

нивается к попытке принуждения к признанию вины в совершении преступле-

ния. Вместе с тем, оказание на лицо психического воздействия с целью его за-

пугивания либо запугивание его путем применения насилия признается как 

принуждение к даче желаемых показаний. Все вышеуказанные действия счи-

таются нарушением прав и свобод человека. 

Если во время расследования по уголовному делу или в ходе судебного за-

седания было выявлено, что в отношении обвиняемого или подсудимого при-

менялись пытки либо другие действия, оскорбляющие его честь и достоинство, 
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и если эти действия были совершены в ходе предварительного следствия, суд 

должен назначить тщательную проверку этих фактов и с учетом ее результатов 

должен решить вопрос о целесообразности вынесения приговора. Такой подсу-

димый должен быть освобожден из-под стражи сразу же в зале суда.  

Если подозреваемый, обвиняемый или подсудимый во время предвари-

тельного следствия обращался с заявлением о якобы применении в отношении 

него насилия, пыток или безжалостного отношения, оскорбляющего его честь и 

достоинство, и эти показания не подтверждены никакими доказательствами, то 

суд продолжает судебное заседание и вправе вынести в отношении подсудимо-

го приговор, указав в нем о не подтверждении данных показаний.  

 

§ 3.10. Охрана прав и свобод граждан 

 

Все уполномоченные на производство по уголовному делу государствен-

ные органы и должностные лица обязаны защищать права и свободы граждан, 

участвующих в процессе. Обязанность по защите прав и свобод граждан за-

креплена в международных правовых документах, Конституции, уголовно-

процессуальном законодательстве и состоит в незамедлительном выполнении и 

обеспечении требования о реализации прав и свобод граждан. Например, каж-

дое лицо обладает правом свободы и личной неприкосновенности. Никто не 

вправе быть заключен под стражу не иначе, как по решению суда. 

Принцип защиты прав и свобод граждан относится не только к участникам 

уголовного процесса, но и ко всем гражданам, нуждающимся в защите прав и 

свобод, связанных с производством по уголовному делу. Так как возможно 

полное или частичное ущемление определенных прав и свобод граждан, при-

влеченных к участию в уголовном деле, в результате чего мера воздействия 

может создать условия для нарушения прав и свобод не только данного лица, 

но и других лиц. В этой связи в ходе производства по уголовному делу необхо-

димо предпринимать все меры по изучению состояния и условий жизни лица, 

привлеченного к участию в уголовном деле, состояние и условия жизни его 

близких, для установления вероятности нарушения их прав и свобод, а также 

необходимости обеспечения их защиты.  

Под требующей защиты правами и свободами подразумеваются, в первую 

очередь, закрепленные в Конституции права и свободы, в частности, право на 

неприкосновенность имущества, право на образование, труд, использование 

медицинских услуг, право на нахождение под присмотром. 

Под защитой прав и свобод граждан в уголовном процессе понимается 

принятие всех необходимых мер, направленных на выявление возможности 

нарушения конституционных прав и свобод участников уголовного процесса в 

связи с производством по уголовному делу, и установления потенциальных 

угроз их правам, свободам и законным интересам. 

Вместе с тем, посредством обеспечения процессуальных прав участников 

уголовного процесса можно обеспечить охрану их конституционных прав и 

свобод. 
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При заключении лица под стражу необходимо ему разъяснить причину 

применения этой меры пресечения и установленный в законе срок содержания. 

В противном случае заключение под стражу признается незаконным и соответ-

ствующее должностное лицо должно быть привлечено к уголовной ответствен-

ности. В этой связи, в статье 25 Конституции закреплено: «Каждый имеет право 

на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть подвергнут 

аресту или содержанию под стражей не иначе как на основании закона». Лицо, 

незаконно лишенное свободы или содержащее под стражей сверх срока, уста-

новленного в законе либо в приговоре суда, должно быть незамедлительно 

освобождено. Должностные лица, не выполнившие это требование, должны 

быть привлечены к ответственности на основании закона.  

Должностные лица должны соблюдать требования закона и не вмешивать-

ся в личную жизнь граждан, их жилище, переписку, телеграфные сообщения и 

телефонные разговоры. В противном случае будут грубо нарушены требования 

статьи 13 Всемирной декларации прав человека, статьи 12 Международного 

пакта о гражданских и политических правах, статьи 27 Конституции Узбеки-

стана. В этом случае потерпевшее лицо вправе осуществлять защиту преду-

смотренными в законе средствами. 

Должностные лица, осуществляющие производство по уголовному делу, 

должны обеспечивать соблюдение прав и свобод граждан.  

 

§ 3.11. Открытое разбирательство уголовных дел в судах 

 

Как определено в статье 113 Конституции Республики Узбекистан, «раз-

бирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании 

допускается лишь в случаях, установленных законом». В данной статье закреп-

лен принцип открытости рассмотрения уголовных дел в судах и значение этого 

принципа заключается во-первых, в воспитательном значении судебного про-

цесса которое  будет выполнено только в случае, когда широкая обществен-

ность будет осведомлена о личности преступника, причинах и условиях, спо-

собствовавших совершению преступления, и назначенном судом наказании; во-

вторых, в обеспечении вынесения справедливого решения в отношении лица; в-

третьих, в создании условий для участия гражданина в производстве по уголов-

ному делу в полной мере и реализации своих прав и свобод; в-четвертых, в 

обеспечении осознания ответственности всеми участниками уголовного про-

цесса при реализации ими своих прав и свобод.  

Разбирательство уголовных дел во всех случаях открытое, за исключением 

случаев, когда это противоречит интересам охраны государственных секретов, 

а также когда рассматриваются уголовные дела о половых преступлениях.  

В случаях, когда этого требуют интересы защиты государственных секре-

тов и по делам о половых преступлениях, уголовное дело рассматривается в за-

крытом судебном заседании. Кроме того, по определению суда в закрытом су-

дебном заседании могут быть рассмотрены также дела о преступлениях лиц, не 

достигших 18-летнего возраста, а также иные дела с целью предупреждения 

разглашения сведений о личной жизни граждан либо сведений, унижающих их 
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честь и достоинство, а также в случае возникновения необходимости обеспече-

ния безопасности потерпевшего, свидетеля, членов их семей либо близких род-

ственников.  

Под открытым рассмотрением уголовного дела в суде понимается свобод-

ное участие в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела всех за-

интересованных лиц, общественных объединений, представителей СМИ и дру-

гих лиц, проведение судебного заседания и объявление приговора с участием 

общественности. 

После вступления в силу приговора по уголовному делу или другого ре-

шения, один его экземпляр может быть направлен подсудимому по месту жи-

тельства или работы, а если это дело было рассмотрено в открытом заседании – 

то можно разместить в СМИ сообщение по данному факту.  

Личная переписка и личные телеграфные сообщения могут быть оглашены 

в открытом судебном заседании только с согласия лиц, отправивших либо по-

лучивших эти письма или сообщения. Это требование не относится к телефон-

ным переговорам, для прослушивания которых необходимо отдельное опреде-

ление суда.  

Если лицо не дает согласие на оглашение личной переписки или передан-

ного им телеграфного сообщения, то суд рассматривает дело в закрытом засе-

дании, о чем выносит определение. 

Использование системы видеоконференцсвязи в закрытом судебном засе-

дании не допускается, а аудио- и видеозапись такого заседания не производит-

ся, для этого должны быть соблюдены необходимые меры со стороны суда для 

предотвращения аудио или видеозаписи участниками процесса. 

Участники уголовного процесса вправе потребовать рассмотрения своего 

дела в закрытом заседании. При этом, суд вправе разрешить участие в закрытом 

заседании близким родственникам подсудимого, потерпевшего и другим ли-

цам. Однако, при этом, эти лица должны быть предупреждены о неразглашении 

информации, подлежащей проверке в этом судебном заседании. Другим лицам 

участие в закрытом судебном заседании запрещается. Председатель суда, с це-

лью защиты государственных секретов, запрещает участие в судебном заседа-

нии посторонних лиц. При этом посторонними лицами считаются лица, не 

участвующие в судебном заседании и не являющиеся родственниками подсу-

димого и потерпевшего.  

Как отмечено в статье 14 Международного пакта о гражданских и полити-

ческих правах: «Все лица равны перед судами и трибуналами. Каждый имеет 

право при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, 

или при определении его прав и обязанностей в каком-либо гражданском про-

цессе, на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, неза-

висимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. Печать и 

публика могут не допускаться на все судебное разбирательство или часть его по 

соображениям морали, общественного порядка или государственной безопас-

ности в демократическом обществе или когда того требуют интересы частной 

жизни сторон, или — в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необхо-

димо, — при особых обстоятельствах, когда публичность нарушала бы интере-
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сы правосудия; однако любое судебное постановление по уголовному или 

гражданскому делу должно быть публичным, за исключением тех случаев, ко-

гда интересы несовершеннолетних требуют другого или когда дело касается 

матримониальных споров или опеки над детьми».  

Председательствующий может удалить из зала суда лицо, нарушившее по-

рядок в зале, проявляющее неуважение к суду, устраивающее скандал, совер-

шающее незаконные и аморальные действия, оскорбляющее честь и достоин-

ство других лиц, пытающееся применить физическую силу и другие подобные 

действия, кроме того, суд вправе применить к такому лицу законные меры воз-

действия.  

Звукозапись, фотографирование, видеозапись в зале суда допускаются 

только с разрешения председательствующего, о чем выносится определение су-

да.  

Приговора, определения и постановления суда во всех случаях зачитыва-

ются открыто. Приговор закрытого судебного заседания должен быть  зачитан 

только участникам этого заседания.  

По некоторым категориям уголовных дел должна быть обеспечена широ-

кая открытость проведения судебного заседания. Например, целесообразна 

осведомленность широкой общественности о судебных заседаниях по делам о 

преступлениях, связанных с причинением государству ущерба в крупном раз-

мере, уничтожением редких и дорогих животных, использованием группой лиц 

взрывчатых веществ, химических средств и других опасных предметов.  

Вступившие в законную силу судебные решения могут быть опубликова-

ны на официальном веб-сайте суда с согласия участников уголовного процесса 

или с обезличиванием, за исключением судебных решений по делам, рассмот-

ренным в закрытых судебных заседаниях. 

В некоторых случаях, исходя из нравственных соображений или государ-

ственной безопасности, а также с целью защиты интересов граждан либо 

предотвращения попыток помешать правосудию, представители прессы и об-

щественность могут быть не допущены к участию во всех судебных заседаниях 

либо в отдельных из них. Однако, решение суда по уголовным делам должно 

быть оглашено открыто. 

 

§ 3.12. Язык, на котором ведется производство по уголовному делу 

 

Язык, на котором осуществляется производство по уголовным делам на 

территории страны, определен в статье 115 Конституции, согласно которой: 

«Судопроизводство в Республике Узбекистан ведется на узбекском, каракал-

пакском языках или на языке большинства населения данной местности. Участ-

вующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором ведется судопроиз-

водство, обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, уча-

стия в судебных действиях через переводчика и право выступать в суде на род-

ном языке».  

Уголовное судопроизводство осуществляется не только на узбекском язы-

ке, но и на каракалпакском языке, а также языке большинства населения, про-
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живающего на определенной территории. Этот принцип соблюдается на всех 

стадиях уголовного процесса. Соблюдение этого принципа имеет большое зна-

чение в выяснении истины по делу, повышении воспитательного значения уго-

ловного процесса, реализации в полном объеме прав участников уголовного 

процесса, повышении их ответственности, в непосредственной или устной про-

верке доказательств по делу, обеспечении защиты гарантий соблюдения прин-

ципа невиновности обвиняемого и подсудимого, а также в реализации принци-

па равенства граждан перед законом.  

Если во время следствия или судебного заседания участники уголовного 

процесса заявят о невладении языком, на котором ведется производства по делу 

либо недостаточном владении языком, дознаватель, следователь, прокурор и 

судья привлекают к участию в деле переводчика. При этом переводчик должен 

дословно и в полном объеме переводить дознавателю, следователю, прокурору 

и судье показания участника процесса, его ходатайства, заявления и жалобы.  

Дознаватель, следователь, прокурор, судья или другие участники уголов-

ного процесса одновременно не могут участвовать в деле в качестве переводчи-

ка, так как не допускается выполнение одним лицом в уголовном процессе двух 

функций. 

Представляемые документы, в частности, обвинительное заключение и 

приговор должны быть переведены обвиняемому на его родной язык. Не пред-

ставляемые обвиняемому документы (например, постановление о привлечении 

лица к участию в уголовном деле в качестве обвиняемого) переводятся устно. 

Если участвующий в уголовном деле обвиняемый не знает языка, на кото-

ром ведется производство по делу, в этом случае участие переводчика обяза-

тельно.  

Должностные лица, грубо нарушившие принципы, предусмотренные гла-

вой 2 УПК либо не соблюдавшие их в ходе следствия и судебного заседания, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности. В этой связи в ходе рассле-

дования и судебного разбирательства следователь, прокурор и судья обязаны в 

полном объеме соблюдать эти требования, принимая во внимание особенности, 

содержание дела и особенности участвующих в этом деле лиц.  

 

§ 3.13. Участие общественности в производстве  

по уголовным делам 

 

Этот принцип уголовного процесса позволяет дознавателю, следователю, 

прокурору и суду выяснить обстоятельства преступления, изобличить виновно-

го, вынести справедливый приговор. Кроме того, с помощью общественности 

можно выяснить причины преступления и условия, способствовавшие его со-

вершению.  

Дознаватель, следователь, прокурор и суд могут привлечь общественность 

к участию в уголовном деле следующими способами: через обращение к обще-

ственности непосредственно через радио, телевидение и другие средства мас-

совой информации; путем использования помощи махалли, общественности, 

предприятия в рамках уголовного дела и др. Кроме того, помощью представи-
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телей общественности можно воспользоваться непосредственно при проведе-

нии следственных или судебных действий.  

Представители общественности обязаны оказывать содействие дознавате-

лю, следователю, прокурору и суду. Если представитель общественности укло-

няется от оказания помощи по уголовному делу, то он, в соответствии с зако-

ном, может быть привлечен к ответственности. 

С целью стимулирования активных лиц из числа представителей обще-

ственности, оказывающих содействию следствия и суду, дознаватель, следова-

тель, прокурор могут вносить представления, а суд –определение (ст. 300 УПК). 

Основанием могут служить факты, указывающие на активную помощь пред-

ставителя общественности следствию и суду в рамках уголовного дела.  

Следственные и судебные действия, выполненные при участии представи-

телей общественности, имеют большое доказательное значение. Представители 

общественных объединений и коллективов могут участвовать в производстве 

по уголовным делам в качестве общественного обвинителя либо общественного 

защитника. Они обладают правами и обязанностями участника уголовного про-

цесса.  

Дознаватель, следователь, прокурор может обратиться к общественности 

путем выступления в махалле, перед коллективом предприятия, учреждения и 

организации в связи с совершенным преступлением и обстоятельствами его со-

вершения, связанными с деятельностью данных организаций; путем направле-

ния материалов либо предоставления информации о преступлении с целью их 

использования на собраниях, теле- либо радиопередачах. Общественность мо-

жет оказать помощь дознавателю, следователю, прокурору для обеспечения со-

хранности следов преступления, поиска орудий преступления и других веще-

ственных доказательств, розыске и задержанию подозреваемого и обвиняемого 

лица, установлении потерпевшего и свидетелей, выяснении и устранении при-

чин и условий совершения преступления. 

 

§ 3.14. Установление истины 

 

Выяснение истины является одним из важных принципов уголовного про-

цесса (ст. 22 УПК), который возлагает на дознавателя, следователя, прокурора и 

суда задачу выяснить вопросы: совершено ли преступление, кто виновен в его 

совершении и других обстоятельств, связанных с делом. Для выяснения истины 

по уголовному делу необходимо объективно, тщательно и всесторонне прове-

сти следственные действия. Невыполнение этих требований не только не поз-

волит выяснить истину, но и приведет впоследствии к ошибкам и принятию не-

законных решений. 

Расследование преступления требует тщательного проведения проверок, 

связанных с обстоятельствами происшествия и выдвижением различных вер-

сий. При проверке этих версий необходимо выяснять и учитывать обстоятель-

ства, оправдывающие обвиняемого или подсудимого, смягчающие либо отяг-

чающие их вину. 
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Под истиной понимается правдивое, честное представление, восприятие, 

раскрывающее имевшиеся обстоятельства реальной действительности либо со-

вершенного происшествия так, как оно было на самом деле. В уголовном же 

процессе истина означает правдивое и точное отражение в материалах уголов-

ного дела всех обстоятельств и доказательств, свидетельствующих о соверше-

нии либо не совершении преступления, виновности либо невиновности лица, а 

также других обстоятельств, связанных с ним. 

Под выяснением истины понимается объективное выяснение в установ-

ленном законом порядке должностным лицом органа, осуществляющего до-

следственную проверку, дознавателем, следователем, прокурором таких вопро-

сов, как: наличие признаков преступления, вины определенного лица, а также 

иных обстоятельств дела, имеющих значение для разрешения дела по существу, 

доказывание обстоятельств посредством собирания достоверных и допустимых 

доказательств путем производства следственных действий. 

Выяснение истины создает необходимые условия для справедливого раз-

решения уголовного дела и служит достижению цели уголовного процесса. 

Объективное расследование уголовного дела состоит в выяснении дозна-

вателем, следователем, прокурором соответствия либо несоответствия имею-

щихся обстоятельств в уголовном деле объективной реальности; объективном 

сборе, исследовании, проверке и оценке доказательств. Необходимо воздер-

жаться от субъективизма и анализировать факты опираясь на имеющиеся дока-

зательства. В случае сомнения в объективности дознавателя, следователя, про-

курора, народного заседателя, судьи, то им дается отвод.  

 

§ 3.15. Презумпция невиновности 

 

Принцип презумпции невиновности закреплен в статье 26 Конституции 

Республики Узбекистан: «Каждый, обвиняемый в совершении преступления, 

считается невиновным, пока его виновность не будет установлена законным 

порядком, путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспе-

чиваются все возможности для защиты». Из этого правила вытекает закреплен-

ный в уголовно-процессуальном законодательстве принцип презумпции неви-

новности. 

Презумпция невиновности – это правовое состояние действительности. 

Лицо считается невиновным, пока не вынесен обвинительный приговор даже 

если его вина доказана собранными по делу доказательствами и отсутствуют 

сомнения в его обоснованном и справедливом привлечении к уголовной ответ-

ственности. 

В соответствии со статьей 11 Всеобщей декларации прав человека «Каж-

дый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться 

невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным 

порядком путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспе-

чиваются все возможности для защиты». 

Принцип презумпции невиновности возлагает следующие требования: до-

знаватель, следователь, прокурор, суд не вправе возлагать на подозреваемого, 
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обвиняемого или подсудимого обвиняемого обязанность доказывания своей не-

виновности; если вина подозреваемого, обвиняемого или подсудимого не дока-

зана в установленном порядке, то необходимо признать, что доказана его неви-

новность; все сомнения по поводу виновности лица, если исчерпаны все воз-

можности для их устранения, должны разрешаться в пользу подозреваемого, 

обвиняемого или подсудимого.  

Под презумпцией невиновности понимается конституционное правило, за-

ключающееся в том, что пока не будет доказана виновность лица в установлен-

ном законом порядке, не вынесен приговор суда и данный приговор не вступил 

в законную силу, он признается невиновным.  

Основная цель закрепления принципа презумпции невиновности состоит в 

назначении справедливого наказания каждому, кто совершил преступление и не 

привлечении невиновного лица к ответственности. 

Презумпция невиновности требует полного, тщательного, всестороннего и 

беспристрастного выяснения вины обвиняемого. Если это требование не будет 

выполнено, то есть если вина обвиняемого не доказана в полном объеме, то вы-

несенный обвинительный приговор суда будет считаться не справедливым, 

нарушающим права и интересы лица, признанного виновным. Этот приговор не 

будет иметь правовой силы. 

Дознаватель, следователь, прокурор и судья, не соблюдающие данный 

принцип признаются лицами, нарушающими статью 26 Конституции и статью 

23 УПК.  

 

§ 3.16. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому  

и подсудимому права на защиту 

 

Для более полного осмысления содержания данного принципа необходимо 

вначале разобраться с принципом права на защиту. Защищаться означает дея-

тельность, действие или процесс в уголовном процессе, направленный на защи-

ту лица от подозрения или обвинения в совершении преступления, обеспече-

нию соблюдения его прав и свобод, которые могут быть ограничены в резуль-

тате незаконного подозрения либо обвинения. Право означает правомочность 

лица на совершение конкретного действия, использование определенных воз-

можностей, владение определенным предметом. Под правом на защиту пони-

мается правомочность лица совершать определенные действия, направленные 

на законную защиту своих прав, свобод и законных интересов от выдвигаемого 

в отношении него обвинения (которое может быть и в виде подозрения) и выте-

кающих из него последствий, быть осведомленным о сущности обвинения, об-

ладать и использовать определенные возможности и средства, а также меха-

низм обеспечения требований на соблюдение данных правах. 

В уголовном процессе любое лицо имеет право на защиту. Однако, круг 

лиц, кому обеспечивается это право, ограничен. К ним относятся подозревае-

мый, обвиняемый (подсудимый). Это связано с тем, что права этих лиц в уго-

ловном процессе могут быть серьезно ограничены, если в отношении них будет 

вынесен обвинительный приговор и он вступит в законную силу. Поэтому в 
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уголовном процессе принцип обеспечения права подозреваемых, обвиняемых и 

подсудимых на защиту закреплен в качестве важного принципа.  

Под обеспечением права на защиту понимается не механизм использова-

ния права, а создание всех возможностей и необходимых условий для исполь-

зования этого права на самом высоком уровне. Создание этих возможностей и 

условий возлагается на должностных лиц, уполномоченных на производство по 

уголовному делу, и обеспечивается в обязательном порядке. Содержание прин-

ципа обеспечения подозреваемому, обвиняемому и подсудимому права на за-

щиту отражено в статье 26 Конституции Республики Узбекистан, в котором го-

ворится, что каждому обвиняемому лицу обеспечиваются все условия для своей 

защиты.  

Содержание принципа обеспечения подозреваемому, обвиняемому и под-

судимому права на защиту состоит в следующем:  

1) разъяснение подозреваемому, обвиняемому и подсудимому предостав-

ленных ему прав; 

2) принятие мер, направленных на получение реальных возможностей ис-

пользования всех средств и способов для защиты от предъявляемого ему обви-

нения, предусмотренных в законе; 

3) обеспечение участия защитника. 

Вопросы обеспечения права на защиту и презумпции невиновности урегу-

лированы в статье 10 Закона Республики Узбекистан «О судах». Данная статья 

подразумевает обеспечение подозреваемого, обвиняемого и подсудимого пра-

вом на защиту.  

На любой стадии судебного производства по уголовному делу гарантиро-

вано также право на получение квалифицированной юридической помощи. Об-

виняемый считается невиновным пока его вина не доказана в установленном 

законом порядке и приговор суда не вступил в законную силу. Никто не может 

быть подвергнут содержанию под стражей не иначе как на основании закона. 

Никто не может быть подвергнут пыткам, насилию, другому жестокому или 

унижающему достоинство человека обращению. 

С целью раскрытия преступления и установления виновного лица, дозна-

ватель, следователь, прокурор, основываясь на доказательствах причастности 

данного лица к преступлению, в установленном законом порядке принимает 

меры по выявлению виновных лиц. Однако право признания лица виновным в 

совершении преступления принадлежит только суду; пока суд не вынесет такой 

приговор виновность лица должна быть установлена органам дознания и пред-

варительного следствия путем собирания доказательств и привлечения его к 

участию в уголовном деле в качестве обвиняемого. Эти действия выполняются 

путем вынесения соответствующего постановления. Но, только суд вправе 

назначить обвиняемому наказание и признать его виновным.  

Невыполнение дознавателем, следователем, прокурором, судом принципа 

обеспечения подозреваемого, обвиняемого, подсудимого правом на защиту 

приводит к нарушению требований процессуального закона и прав участников 

процесса.  
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§ 3.17. Состязательность производства в суде 

 

В производстве по уголовным делам основной этап связан с рассмотрени-

ем дела в суде, где с целью законного, обоснованного и справедливого разре-

шения дела необходима состязательность сторон. Под состязательностью сто-

рон понимается деятельность, направленная на представление доказательств 

противоположными по интересам двумя сторонами с целью защиты своих ин-

тересов, выражение своего отношения и его обоснования, а также опроверже-

ние мнения и доказательств противоположной стороны. Беспристрастный суд, 

рассматривающий дело на основе состязательности, принимает меры к прояс-

нению всех обстоятельств, необходимых для заключения о законности, обосно-

ванности и справедливости решения о правдивости показаний той или иной 

стороны и выявления факта, в чью пользу необходимо разрешить дело. Тем са-

мым достигается полная реализация задач уголовного процесса и осуществле-

ние правосудия.  

Принцип состязательности при производстве дела в суде проявляется в 

следующем: рассмотрение дела в суде первой инстанция, а также в вышестоя-

щих судах осуществляется на основе взаимной состязательности сторон. Это 

означает, что стороны в процессе судебного разбирательства пользуются рав-

ными правами, участвуют в проверке доказательств, вносят ходатайства, разъ-

ясняют свое мнение по любому вопросу, имеющему значение для справедливо-

го рассмотрения дела в суде.  

Требование этого принципа связано с двумя обстоятельствами:  

а) при рассмотрении дела в суде функции обвинения, защиты и разреше-

ния дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же 

орган или одно и то же должностное лицо. Это означает, что прокурор не мо-

жет осуществлять функцию защиты, а защитник не может осуществлять функ-

цию обвинения. Суд только беспристрастно принимает решение по делу. Если 

суд, взяв на себя функцию обвинения или защиты, примет решение по делу, в 

судебном производстве будет грубо нарушен принцип состязательности.  

Если прокурор придет к заключению, что у него отсутствуют достаточные 

основания для обвинения, то он уведомляет об этом суд либо судебную колле-

гию. В этом случае прокурор не может состязаться в судебном заседании и дело 

может быть и не назначено к слушанию в суде;  

б) производство в суде первой инстанции может быть начато только при 

наличии обвинительного заключения или обвинительного акта либо постанов-

ления о направлении дела в суд для применения принудительных мер медицин-

ского характера.  

Задача доказывания обвинения, предъявленного подсудимому – вне зави-

симости от того, кто предъявляет обвинение: государственный обвинитель или 

потерпевший – возлагается на обвинителя.  

С целью обеспечения состязательности при производстве по делу защит-

ник, защищая интересы подсудимого, должен использовать все предусмотрен-

ные в законе средства и способы. 
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Суд не является органом уголовного преследования и не должен прини-

мать сторону обвинения или защиты, а также отстаивать чьи-либо интересы, 

помимо интересов сторон. 

Суд, сохраняя беспристрастность и бескорыстность, создает необходимые 

условия сторонам для выполнения процессуальных обязательств и реализации 

своих прав. 

 

§ 3.18. Непосредственность и устность исследования  

доказательств 

 

Принцип непосредственности и устности исследования доказательств тре-

бует от судьи и членов судебной коллегии при рассмотрении уголовного дела 

поочередной проверки всех доказательств. В случае необходимости их провер-

ки и на стадии предварительного следствия, необходимо удостовериться в по-

лучении доказательств законным путем, их причастности к уголовному делу, а 

также сравнить с другими доказательствами и дать им оценку.  

Проверка доказательств состоит в установлении достоверности доказа-

тельства по делу, то есть выяснении соответствия содержащихся в них сведе-

ний действительности. Проверка доказательств по делу осуществляется путем 

сопоставления доказательств, проверки иными вспомогательными доказатель-

ствами. Под непосредственной проверкой доказательств в суде понимается 

процесс осмотра судьей или членами судебной коллегии доказательств путем 

осязания, сопоставления. Под устной проверкой доказательств понимается 

сравнение и сопоставление доказательств путем личного выслушивания пока-

заний либо зачитывания вслух. Непосредственное и устное исследование дока-

зательств осуществляется, как правило, одновременно, так как при проверке 

некоторых доказательств нельзя раздельно использовать эти способы. 

Проверка собранных по уголовному делу доказательств состоит в следую-

щем: допросе подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, потерпевшего и сви-

детелей, ознакомлении с заключением эксперта, осмотре вещественных доказа-

тельств, зачитывании протокола и других документов. Данные действия осу-

ществляются судом, в противном случае этот принцип будет грубо нарушен. 

Если в ходе рассмотрения дела в суде судья заболеет и не сможет явиться в суд, 

то привлекаются новые судьи и народные заседатели, уголовное дело в данной 

случае рассматривается заново.  

Непосредственность и устность исследования доказательств создает усло-

вия для правильной оценки доказательств с целью законного, обоснованного и 

справедливого разрешения уголовного дела, формирования внутреннего убеж-

дения, соответствующего действительности, дачи правильной правовой оценки 

деянию, опираясь на правовое сознание, а через это – достижению цели уго-

ловного процесса. Судья или члены судебной коллеги сами непосредственно 

оценивают собранные по делу доказательства.  
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§ 3.19. Право обжалования процессуальных действий и решений 

 

Право обжалования процессуальных действий и решений, являясь одним 

из основных принципов уголовного процесса, используется в качестве законно-

го средства защиты прав и законных интересов. В соответствии со статьей 27 

УПК, участники процесса и другие лица, а также представители предприятий, 

учреждений и организаций, заинтересованные в производстве по уголовному 

делу, вправе в порядке и в сроки, установленные УПК, обжаловать процессу-

альное действие или решение дознавателя, следователя, прокурора, судьи и су-

да. Помимо этого, заявление ходатайств и подача жалоб возможны в любой 

стадии процесса. 

Следует отметить, что разрешение обращений граждан Республики Узбе-

кистан регламентировано в специальном законе. 

Обвиняемый вправе обжаловать действия и решения дознавателя, следова-

теля, прокурора и суда (ст. 46 УПК).  

Такое же право предоставлено подозреваемому (ст. 48 УПК), защитнику 

(ст. 53 УПК), потерпевшему (ст. 55 УПК), гражданскому истцу (ст. 57 УПК), 

гражданскому ответчику (ст.59 УПК), законному представителю (ст. 61 УПК) и 

представителю (ст.63 УПК). Самое главное, дознаватель, следователь, прокурор 

или судья обязаны разъяснить этим лицам их право на обжалование и создать 

необходимые условия для реализации этого права. 
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Глава IV. УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 

§ 4.1. Понятие и классификация участников уголовного процесса 

 

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Узбекистан понятие 

«участники процесса» трактуется широко и к ним отнесены все участники про-

изводства по уголовному делу. Задачи, стоящие перед каждым участником 

процесса, характер выполняемых процессуальных функций и предоставленные 

им права и обязанности определяют правовое состояние этих участников. 

Участники уголовного процесса – это органы и лица, обладающие правами 

и обязанностями по осуществлению уголовно-процессуальных действий и 

вступлению в уголовно-процессуальные отношения. К ним относятся: суд, про-

курор, дознаватель, следователь, должностные лица органов, осуществляющих 

доследственную проверку, должностные лица, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность, обвиняемый, подозреваемый, потерпевший, защит-

ник, гражданский истец и ответчик, эксперт, переводчик и др.  

Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что, во-первых, участ-

ники уголовного процесса приведены в законе полностью; во-вторых, они 

участвуют в конкретных процессуальных, следственных и судебных действиях.  

В действующем УПК не дана трактовка понятию «участник уголовного 

процесса». Участниками уголовного процесса называются государственные ор-

ганы, должностные лица и граждане, осуществляющие в определенном законом 

порядке деятельность в ходе производства по уголовному делу, и обладающие 

предоставленными законом правами и обязанностями. Иными словами, участ-

никами уголовного процесса считаются государственные органы, должностные 

лица, граждане, общественные объединения, представителей коллективов, ко-

торые принимают участие в производстве по уголовным делам путем использо-

вания предоставленных им прав и выполнения всех задач. 

Каждый участник уголовного процесса выполняет своеобразную задачу, то 

есть служебную обязанность, отражающую направление своей деятельности. 

Свойства этой задачи определяются в зависимости от выполняемых участника-

ми процесса задач и защищаемых ими интересов. 

Всех участников уголовного процесса можно классифицировать на следу-

ющие группы, с учетом стоящих перед ними задач, охраняемых интересов и 

решаемых различных задач. 

К первой группе относятся государственные органы и должностные лица, 

уполномоченные на производство по уголовному делу: суд (судья), помощник 

(старший помощник) судьи, выполняющий функцию секретаря судебного засе-

дания; прокурор; следователь, начальник следственного отдела, отделения, 

группы и их заместители; дознаватель, начальник отделения дознания и его за-

меститель, начальник органа, осуществляющего доследственную проверку, и 

должностные лица этого органа, начальник органа оперативно-розыскной дея-

тельности. Только они применяют нормы права, процессуальные меры при-

нуждения, принимают решения о возбуждении уголовного дела, направлении 

дела и его разрешение с учетом его значения (ст.ст. 28-392 УПК).  
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Другую группу составляют общественные объединения, коллективы и их 

представители. Учет мнения коллективов и общественных объединений дает 

возможность правильно решить стоящую перед государственным органом за-

дачу (ст.ст. 40-44 УПК). 

Значение рассматриваемого в уголовном процессе дела состоит в том, что 

личные интересы граждан, подозреваемого и обвиняемого, а также лица, кото-

рому причинен моральный, физический и имущественный вред (потерпевшего) 

упирается в личные интересы с лицами, связанными с разрешением уголовного 

дела (гражданский истец и гражданский ответчик). Представители этих участ-

ников уголовного процесса привлекаются либо допускаются к участию с целью 

по возможности максимально эффективно защищать права и законные интере-

сы участвующих в уголовном процессе граждан и организаций. Здесь особое 

место уделяется защитнику. Все перечисленные участники процесса в процес-

суальном кодексе Республики Узбекистан составляют группу «Лица, защища-

ющие свои интересы в уголовном процессе, защитник, представители» (ст.ст. 

45-64 УПК). 

И, наконец, для выполнения задач производства по уголовным делам в су-

де в процессуальную деятельность привлекаются граждане и должностные ли-

ца, оказывающие государственным органам вспомогательную, организационно-

техническую помощь (переводчик, специалист, понятые) или содействие в по-

лучении доказательной информации (свидетели, эксперты). Перечисленные 

выше лица входят в группу «Других лиц, участвующих в уголовном процессе» 

(ст.ст. 65-75 УПК). 

Для определения объема прав и обязанностей, реализуемых в ходе процес-

суальной деятельности участниками уголовного процесса, применяется понятие 

«субъекты уголовного процесса». В Уголовно- процессуальном кодексе Рес-

публики Узбекистан понятию «участники процесса» дано широкое разъясне-

ние, которое охватывает всех лиц, участвующих в уголовном процессе. Свой-

ства задач, стоящих перед каждым участником процесса, и выполняемых ими 

процессуальных функций определяют их правовое состояние (правовой статус), 

отражающих объем предоставленных им правах и возложенных обязательств.» 

Конечно, занимаемое каждым участником процесса место не одинаково. 

Различны и объем их процессуальных прав и обязанностей, а также полномо-

чия и формы участия в деле. Перечисленные в законе не все субъекты в обяза-

тельно порядке и всегда принимают участие в уголовном деле.  Например, в 

уголовном деле может и не быть даже потерпевшего либо защитника. Участие 

подозреваемого иногда ограничивается коротким промежутком времени. Не-

смотря на это, с учетом задач и содержания участия в уголовном деле все они 

участники, а следовательно – его субъекты.  

Анализ актов законодательства и правовой литературы позволяет сделать 

вывод, что участники уголовного процесса, во-первых, указаны в законе; во-

вторых, участвуют в выполнении определенных процессуальных функций; в-

третьих, в соответствии с законом, являются лицами, обладающими определен-

ными правами и обязанностями.  
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Знание правового статуса участников уголовного процесса имеет важное 

практическое значение. Субъективные уголовно-процессуальные права содей-

ствуют успешному выполнению задач правосудия. И, наоборот, невыполнение 

органом дознания, следователем, прокурором и судом своих функций по разъ-

яснению участникам процесса их прав и обязанностей приводит к нарушению 

законности.  

Участников уголовного процесса, с учетом их задач и интересов, можно 

классифицировать соответствующим образом. Выполнение этой задачи облег-

чается закрепленностью во второй части УПК ограниченного списка участни-

ков уголовного процесса и их классификации.  

 

§ 4.2. Государственные органы и должностные лица,  

ответственные за производство уголовного дела 

 

Суд. В Республике Узбекистан правосудие по уголовным делам осуществ-

ляют: Верховный суд Республики Узбекистан, Суд по уголовным делам Рес-

публики Каракалпакстан, областные суды по уголовным делам, Ташкентский 

городской суд по уголовным делам, районные (городские) суды по уголовным 

делам, военные суды. 

Решения суда являются обязательными для всех государственных пред-

приятий, учреждений и организаций, коммерческих структур, общественных 

объединений, а также должностных лиц, граждан и должны исполняться на 

всей территории Республики Узбекистан. 

Суд первой инстанции обладает правом вынесения приговора или опреде-

ления по уголовному делу. Суд апелляционной инстанции, рассмотрев жалобу 

или протест, поданные на не вступившие в законную силу приговоры и опреде-

ления суда первой инстанции, выносит приговор или определение. Кассацион-

ная инстанция, рассмотрев жалобу или протест, поданные на вступившие в за-

конную силу приговоры и определения суда первой и апелляционной инстан-

ций, выносит определение. 

Решение суда обязательно не только для органов государственной власти, 

должностных лиц и граждан, но и для самого суда. Решения суда могут быть 

отменены либо изменены вышестоящей судебной инстанцией только в указан-

ном выше порядке, в строго ограниченном законом кругу. 

Суды в своей деятельности не ограничивают себя выводами предваритель-

ного следствия, но и вышестоящей судебной инстанции, если они противоречат 

внутреннему убеждению. Взаимоотношения между различными инстанциями 

судебной системы организуются, не изменяя принципу независимости судей и 

их подчинения только закону. Они обладают широкими полномочиями. 

В соответствии со статьей 29 УПК к полномочиям суда относятся: рас-

смотрение ходатайства, жалобы и протеста по вопросам, связанным с примене-

нием меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста 

либо продлением срока содержания под стражей или домашнего ареста с обяза-

тельным информированием суда, вынесшего определение о применении меры 

пресечения; рассмотрение ходатайства о приостановлении действия паспорта 
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(проездного документа); рассмотрение ходатайств об отстранении обвиняемого 

от должности, о помещении лица в медицинское учреждение или о продлении 

срока пребывания обвиняемого в медицинском учреждении, об эксгумации 

трупа, об аресте почтово-телеграфных отправлений; рассмотрение ходатайства 

прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении уго-

ловного дела либо об освобождении от наказания осужденного на основании 

акта амнистии; рассмотрение ходатайства прокурора о предварительном за-

креплении показаний свидетеля и потерпевшего (гражданского истца); подго-

товка уголовного дела к судебному разбирательству; проведение предваритель-

ного слушания; разбирательство дела и постановление приговора или принятие 

иного решения; рассмотрение дела в апелляционном, кассационном порядке; 

обращение приговора к исполнению. 

Вышестоящие суды, кроме того, в пределах своих полномочий осуществ-

ляют надзор за судебной деятельностью нижестоящих судов. 

Суд – символ справедливости, бескорыстный и объективный ее защитник. 

Деятельность суда независима и основывается на подчинении Конститу-

ции Республики Узбекистан и принятым на его основе законам, принципах от-

крытости, состязательности сторон и равноправии, презумпции невиновности и 

других демократических основах уголовного процесса. 

Судебная власть только в таких условиях проявляет себя как честная, че-

ловечная (гуманная), истинно независимая власть, обеспечивающая верховен-

ство закона и неприкосновенность прав, интересов и свобод граждан. Суд мо-

жет действовать коллегиально или в индивидуальном порядке. При рассмотре-

нии уголовных дел участвуют избранные или назначенные в состав данного су-

да судьи и народные заседатели. 

Судья, используя свои полномочия, рассматривает дело в индивидуальном 

порядке или в составе суда. Кроме того, судья выполняет действия, связанные с 

подготовкой дела к судебному разбирательству, председательствует в судебном 

заседании и реализует другие, перечисленные в УПК, права и обязанности. 

В судебном заседании функцию секретаря выполняет помощник (старший 

помощник) судьи.  

Секретарь судебного заседания подготавливает уголовное дело для рас-

смотрения его в судебном заседании; извещает участников процесса о времени 

и месте судебного заседания; проверяет явку вызванных в суд участников про-

цесса, выясняет причины неявки и сообщает об этом судье; ведет протокол су-

дебного заседания; выполняет другие поручения председательствующего, свя-

занные с подготовкой и проведением судебного заседания.  

Секретарь судебного заседания обязана в полном объеме и правильно фик-

сировать в протоколе действия и решения суда, действия, заявления, ходатай-

ства, показания всех участников судебного заседания. 

Прокурор. Полномочия органов прокуратуры Республики Узбекистан, их 

создание о порядок функционирования закреплены в Законе Республики Узбе-

кистан «О прокуратуре» (в новой редакции). Процессуальный статус прокурора 

в уголовном процессе, виды и способы деятельности определяются общими за-

дачи производства уголовных дел в судах и непосредственными задачи, решае-
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мыми на каждой стадии уголовного процесса. С учетом этих обстоятельств в 

УПК определены полномочия прокуроров. 

В соответствии со статьей 33 УПК, надзор за точным и единообразным ис-

полнением законов Республики Узбекистан в стадиях дознания и предвари-

тельного следствия осуществляют Генеральный прокурор Республики Узбеки-

стан и подчиненные ему прокуроры. 

Цель прокурорского надзора состоит в обеспечении верховенства закона, 

единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражда-

нина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. Приме-

нительно к уголовному судопроизводству она уточняются его назначением, ко-

торое обязывает прокурора в своей процессуальной деятельности защищать 

права и законные интересы лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а 

также личность от незаконного или необоснованного обвинения, ограничения 

ее прав и свобод. 

Прокурор обязан в стадиях дознания и предварительного следствия свое-

временно принимать предусмотренные законом меры к устранению нарушений 

закона, от кого бы эти нарушения не исходили. 

Свои полномочия прокурор осуществляет независимо от каких бы то ни 

было органов и должностных лиц, подчиняясь только закону и руководствуясь 

указаниями Генерального прокурора Республики Узбекистан. 

Предмет прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

дознания и следствия, который охватывает соблюдение ими: прав и свобод че-

ловека и гражданина; установленного порядка разрешения заявлений и сооб-

щений о совершенных и готовящихся преступлениях; установленного порядка 

проведения расследования. Также прокурор надзирает за законностью процес-

суальных решений, принимаемых следователями, дознавателями и их руково-

дителями. Будучи единственным уполномоченным законом должностным ли-

цом на поддержание от имени государства государственного обвинения, проку-

рор в судебных стадиях уголовного судопроизводства приобретает всю полноту 

полномочий по осуществлению уголовного преследования. При этом он вправе 

заявлять и поддерживать в суде гражданский иск в защиту прав граждан, обще-

ственных интересов, интересов государства. 

Прокурор в стадии дознания и предварительного следствия осуществляет 

полномочия, предусмотренные в статьях 243, 382-388, 558, 589 УПК.  Участвуя 

в судебном разбирательстве, прокурор осуществляет свои полномочия, преду-

смотренные статьей 409 УПК. 

Процессуальная деятельность государственного обвинителя направлена на 

изобличение перед судом подсудимого, доказывание его виновности в совер-

шении преступления, назначении ему справедливого наказания. Но при этом 

сущность его участия в суде состоит в обеспечении законности и обоснованно-

сти поддерживаемого им обвинения. Если прокурор придет к выводу, что оно 

незаконно или необоснованно, то делом его служебного и нравственного долга 

является полный или частичный отказ от обвинения, исключение из уголовно-

правовой квалификации деяния признаков преступления, отягчающих наказа-

ние. 
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Генеральный прокурор Республики Узбекистан, прокурор Республики Ка-

ракалпакстан, их заместители, прокуроры областей, города Ташкента, прирав-

ненные к ним прокуроры и их заместители, прокуроры районов городов и при-

равненные к ним другие прокуроры на стадии расследования могут внести в 

суд ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу 

или под домашний арест только в отношении лиц, привлеченных к уголовному 

делу в качестве подозреваемого или обвиняемого.  

В соответствии со статьей 382 УПК, прокурор осуществляет надзор за ис-

полнением законов при производстве дознания и предварительного следствия, а 

также проверяет соблюдение установленного в УПК порядка рассмотрения, 

проверки и разрешения заявлений и сообщений о совершенном преступлении, 

законность принимаемых органами дознания и предварительного следствия 

решений.   

Осуществляя надзор за исполнением законов органами дознания и предва-

рительного следствия, прокурор в пределах своей компетенции: 

требует от органов дознания и предварительного следствия, а также орга-

нов, осуществляющих доследственную проверку или оперативно-розыскную 

деятельность, для проверки дела документы, материалы и иные сведения о со-

вершенных преступлениях, о ходе оперативно-розыскной деятельности, дозна-

ния, предварительного следствия; не реже одного раза в месяц проверяет ис-

полнение требований закона о приеме, регистрации и разрешении заявлений и 

сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях; 

отменяет незаконные и необоснованные постановления дознавателей и 

следователей, а также должностного лица органа, осуществляющего дослед-

ственную проверку; 

дает письменные указания о расследовании преступлений, об избрании, 

изменении или отмене меры пресечения о возбуждении ходатайства об уста-

новлении дополнительного запрета (ограничения) по домашнему аресту, о ква-

лификации преступления, привлечении к участию в деле в качестве обвиняемо-

го, производстве отдельных следственных действий и розыске лиц, совершив-

ших преступления; 

ходатайствует перед судом или дает согласие на ходатайство о примене-

нии меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста ли-

бо об установлении дополнительного запрета (ограничения) по домашнему аре-

сту или ходатайствует перед судом о продлении срока содержания под стражей 

или домашнего ареста; 

ходатайствует перед судом или дает согласие на ходатайство об отстране-

нии обвиняемого от должности, о помещении лица в медицинское учреждение 

либо ходатайствует перед судом о продлении срока пребывания обвиняемого в 

медицинском учреждении; 

ходатайствует перед судом об отказе в возбуждении уголовного дела или о 

прекращении уголовного дела на основании акта амнистии; 

ходатайствует перед судом или дает согласие на ходатайство об эксгума-

ции трупа, об аресте почтово-телеграфных отправлений; 
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ходатайствует перед судом или дает согласие на ходатайство о приоста-

новлении действия паспорта (проездного документа); 

ходатайствует перед судом о предварительном закреплении показаний 

свидетелей и потерпевших (гражданского истца); 

в порядке, установленном УПК, заключает соглашение о признании вины с 

подозреваемым или обвиняемым; 

поручает органам, осуществляющим доследственную проверку или опера-

тивно-розыскную деятельность, исполнение постановлений о задержании, при-

воде, розыске лиц, определений суда о применении меры пресечения в виде за-

ключения под стражу или домашнего ареста, а также дает указания о принятии 

необходимых мер для раскрытия преступлений и обнаружения лиц, их совер-

шивших, по делам, находящимся в производстве прокурора или следователя 

прокуратуры; 

участвует в производстве дознания, предварительного следствия и в необ-

ходимых случаях лично производит отдельные следственные действия или рас-

следование в полном объеме по любому делу, в соответствии с УПК; 

санкционирует производство обыска, прослушивание переговоров, веду-

щихся с телефонов и других телекоммуникационных устройств, и снятие пере-

даваемой по ним информации, проведение оперативно-розыскных мероприя-

тий, ограничивающих права на неприкосновенность жилища, тайну переписки, 

телефонных и иных переговоров, почтовых, курьерских отправлений и теле-

графных сообщений, передаваемых по каналам связи, и направленных на полу-

чение информации о соединениях между абонентами или абонентскими 

устройствами, а также другие действия должностного лица органа, осуществ-

ляющего доследственную проверку, дознавателя и следователя в случаях, 

предусмотренных законом; 

продлевает сроки предварительного следствия и дознания в случаях и по-

рядке, установленных УПК; 

возвращает дела органам дознания и предварительного следствия со свои-

ми указаниями о производстве дополнительного расследования; 

передает уголовное дело от одного следователя прокуратуры другому, а в 

случаях и порядке, установленных УПК, — от одного органа предварительного 

следствия и дознания другому органу предварительного следствия и дознания; 

отстраняет лицо, производящее дознание, или следователя от дальнейшего 

ведения дознания или предварительного следствия, если им допущено наруше-

ние закона при расследовании дела; 

возбуждает уголовные дела или отказывает в их возбуждении, прекращает 

либо приостанавливает производство по делам, дает согласие на прекращение 

дела следователем или дознавателем в тех случаях, когда это предусмотрено 

законом, утверждает обвинительное заключение, обвинительный акт или по-

становление, направляет дела в суд. 

Указания прокурора органам дознания и предварительного следствия, а 

также органам, осуществляющим доследственную проверку или оперативно-

розыскную деятельность в связи с проведением доследственной проверки, воз-
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буждением и расследованием ими дел, данные в порядке, предусмотренном 

УПК, являются для этих органов обязательными. 

По многоэпизодным уголовным делам прокурор или его заместитель, при-

знав собранные доказательства в отношении конкретного лица по отдельным 

эпизодам обвинения достаточными для составления обвинительного заключе-

ния или обвинительного акта, вправе дать письменное указание об окончании 

расследования и направлении дела в суд по этим эпизодам (ст.383).  

Следователь. В соответствии со статьей 35 УПК, предварительное след-

ствие по уголовным делам производят следователи прокуратуры, органов внут-

ренних дел и службы государственной безопасности. 

Естественно, что процессуальные полномочия и процессуальное состояние 

следователя не зависит от его ведомственной принадлежности. Они все равны. 

Содержание и направления деятельности следователя определяются задачами 

производства уголовных дел в суде. Следователь призван раскрывать преступ-

ление и изобличать виновного, установить место, время, способ совершения 

преступления, причины и условия, способствовавшие совершению преступле-

ния, наличие соучастников (исполнителей, подстрекателей, организаторов, по-

мощников и др.), и иные обстоятельства, подлежащие доказыванию. В соответ-

ствии со статьей 36 УПК следователь вправе: возбуждать и прекращать уголов-

ное дело, отказывать в его возбуждении; задерживать и допрашивать лиц, подо-

зреваемых в совершении преступлений; производить следственные действия, 

предусмотренные УПК; принимать решения о привлечении лица к участию в 

деле в качестве подозреваемого; принимать решения о привлечении лица к уча-

стию в деле в качестве обвиняемого и об избрании в отношении него меры пре-

сечения, за исключением заключения под стражу или домашнего ареста; по 

принятым к своему производству делам давать письменные поручения о вы-

полнении оперативно-розыскных мероприятий; давать поручения другим сле-

дователям и дознавателям о производстве отдельных следственных действий; 

поручать органам, осуществляющим доследственную проверку или оператив-

но-розыскную деятельность, исполнение постановлений о задержании, приво-

де, розыске лиц, требовать от них содействия в производстве отдельных след-

ственных действий; ходатайствовать о применении меры пресечения в виде за-

ключения под стражу или домашнего ареста, об установлении дополнительного 

запрета (ограничения) по домашнему аресту, а также отменять или изменять 

меру пресечения в соответствии со статьями 240 и 2431 УПК; ходатайствовать о 

приостановлении действия паспорта (проездного документа); ходатайствовать 

об отстранении обвиняемого от должности, о помещении лица в медицинское 

учреждение, а также отменять указанные меры процессуального принуждения в 

порядке, установленном УПК; ходатайствовать об эксгумации трупа, об аресте 

почтово-телеграфных отправлений, а также отменять указанную меру в поряд-

ке, установленном УПК; вносить представление прокурору о внесении в суд 

ходатайства об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении уго-

ловного дела на основании акта амнистии. 
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Все решения о направлении следствия и производстве следственных дей-

ствий следователь принимает самостоятельно, за исключением случаев, когда 

законом предусмотрено получение санкции прокурора. 

При несогласии следователя с указаниями прокурора о привлечении лица к 

участию в деле в качестве обвиняемого, о квалификации преступления и объе-

ме обвинения, о возбуждении ходатайства о применении меры пресечения в 

виде заключения под стражу или домашнего ареста об установлении дополни-

тельного запрета (ограничения) по домашнему аресту, о приостановлении дей-

ствия паспорта (проездного документа) о применении мер процессуального 

принуждения в виде отстранения обвиняемого от должности, помещения лица в 

медицинское учреждение, о внесении представления прокурору о внесении в 

суд ходатайства об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении 

уголовного дела на основании акта амнистии, о направлении дела в суд или о 

прекращении дела, о возвращении оконченного дела на дополнительное рас-

следование следователь вправе представить дело вышестоящему прокурору с 

письменным изложением своих возражений. В этом случае вышестоящий про-

курор своим постановлением либо отменяет указание нижестоящего прокурора, 

либо поручает производство следствия по делу другому следователю. 

Письменные поручения и постановления следователя, вынесенные в соот-

ветствии с законом по находящимся в его производстве делам, обязательны для 

исполнения всеми предприятиями, учреждениями, организациями, должност-

ными лицами и гражданами. 

Следователь призван всей своей деятельностью и точным исполнением 

требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства при рас-

крытии преступления и изобличении виновного обеспечить защиту лиц от не-

обоснованного привлечения к уголовной ответственности, оказывая воспита-

тельное и предупредительное влияние. 

Следователь является относительно самостоятельным в процессуальном 

отношении должностным лицом. Так, все решения о направлении следствия и 

производстве следственных действий он принимает самостоятельно. Однако, 

как отмечалось выше, обязательным условием производства тех из них, кото-

рые способны наиболее существенным образом затронуть конституционные 

права личности, проводятся на основании санкции прокурора либо суда.  

Существенным образом ограничивается процессуальная самостоятель-

ность следователя полномочиями руководителя следственного органа по кон-

тролю и руководству, осуществляемых в отношении его процессуальной дея-

тельности, таких как дача указаний, отмена решений и др. Закон требует, чтобы 

следователь получал согласие на совершение целого ряда процессуальных дей-

ствий и принятие ряда решений. Кроме того, за законностью и обоснованно-

стью его процессуальных действий и решений следователя осуществляется 

прокурорский надзор, в рамках которого производится их проверка, принима-

ются меры по устранению выявленных нарушений федерального законодатель-

ства. Прокурор вправе отменять некоторые выносимые им постановления, а 

при возвращении оконченного расследованием уголовного дела – давать ему 

указания. 
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Однако законом установлены некоторые гарантии, направленные на обес-

печение процессуальной самостоятельности следователя. Он наделен правом 

обжалования указаний своего руководителя руководителю вышестоящего след-

ственного органа посредством представления на них возражений.  

Закон наделяет следователя возможностью принятия мер, направленных на 

предупреждение совершения преступных деяний. Он вправе вносить в те или 

иные организации или тем или иным должностным лицам представления о 

принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению 

преступлений или допущению других нарушений законности. 

Рассмотренные полномочия составляют основу процессуального статуса 

следователя. В уголовно-процессуальном законе предусмотрены и иные его 

полномочия, регламентированные правовыми нормами, содержащимися в раз-

личных его разделах и главах, где регламентируются вопросы, связанные с 

применением мер процессуального принуждения, возбуждением уголовного 

дела, привлечением лица в качестве обвиняемого, производством следственных 

и иных процессуальных действий, приостановлением и окончанием предвари-

тельного расследования, прекращением уголовного дела, а также отражающим 

особенности досудебного производства по отдельным категориям уголовных 

дел. 

Начальник следственного управления, отдела, отделения, группы и его за-

меститель. Это понятие охватывает всех руководителей следственных подраз-

делений правоохранительных органов (прокуратуры, органов внутренних дел и 

службы государственной безопасности). 

Основные полномочия начальника следственного управления, отдела, от-

деления, группы и его заместителя, характеризующие его процессуальный ста-

тус, определены ст. 37 УПК.  

Значительная их часть обеспечивает реализацию функций контроля и ру-

ководства, осуществляемых в отношении процессуальной деятельности подчи-

ненных ему следователей. В пределах своей компетенции осуществляют кон-

троль за своевременностью действий следователей по раскрытию и предупре-

ждению преступлений, принимают меры к наиболее полному, всестороннему и 

объективному производству предварительного следствия по уголовным делам.  

Начальник следственного управления, отдела, отделения, группы и его за-

меститель вправе проверять дела, давать указания следователю о производстве 

предварительного следствия, о привлечении к участию в деле в качестве обви-

няемого, квалификации преступления и объеме обвинения, о направлении дела, 

о производстве отдельных следственных действий, передавать дело от одного 

следователя другому, поручать расследование дела нескольким следователям, а 

также участвовать в производстве предварительного следствия и лично произ-

водить предварительное следствие, пользуясь при этом полномочиями следова-

теля. 

Указания начальника следственного управления, отдела, отделения, груп-

пы и его заместителя по делу даются следователю в письменной форме и обяза-

тельны для исполнения. 
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Обжалование полученных указаний прокурору не приостанавливает их ис-

полнения, за исключением случаев привлечения лица к участию в деле в каче-

стве обвиняемого, квалификации преступления и объема обвинения, возбужде-

ния ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу 

или домашнего ареста направлении дела в суд или о прекращении дела. Таким 

образом, полномочия начальника следственного управления, отдела, отделения, 

группы и его заместителя сочетаются с укреплением самостоятельности следо-

вателя. Начальник следственного аппарата должен выполнять функцию органи-

затора работы следователя по ее ресурсному и методическому обеспечению. 

Начальник следственного подразделения является для следователя не 

только процессуальным руководителем и контролером, но и непосредственным 

его начальником. Он организует всю работу следственного подразделения про-

цессуального и внепроцессуального характера. В случае отмены прокурором 

или судом процессуальных решений следователя о прекращении уголовного 

дела и о приостановлении расследования, возвращения дела на дополнительное 

следствие, возобновления производства в отношении лица, к которому приме-

нена принудительная мера медицинского характера, и ряде других предусмот-

ренных законом случаев, уголовное дело направляется начальнику следствен-

ного подразделения, который организует расследование по нему, обеспечивает 

устранение допущенных следователями нарушений законности и других недо-

статков. 

Орган дознания. Орган дознания – государственные органы и должностные 

лица, уполномоченные в соответствии с уголовно-процессуальным законом 

осуществлять дознание и иные им предусмотренные полномочия. Дознаватель 

– должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное 

начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в 

форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные Уголовно-

процессуальным законом. 

В соответствии со статьей 38 УПК к органам дознания относятся: 

1) органы внутренних дел; 

2) Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Гене-

ральной прокуратуре Республики Узбекистан и его подразделений на местах; 

3) Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Рес-

публики Узбекистан и его подразделения на местах; 

4) Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан и его 

подразделения на местах; 

5) Национальная гвардия Республики Узбекистан и ее подразделения на 

местах. 

В статье 381 УПК установлены основные процессуальные функции пере-

численных органов и должностных лиц в сфере уголовного судопроизводства, а 

именно: возбуждать и прекращать уголовное дело, отказывать в его возбужде-

нии; задерживать и допрашивать лиц, подозреваемых в совершении преступле-

ний; производить следственные действия, предусмотренные УПК; принимать 

решения о привлечении лица к участию в деле в качестве подозреваемого; при-

нимать решения о привлечении лица к участию в деле в качестве обвиняемого и 



 68 

об избрании в отношении него меры пресечения, за исключением заключения 

под стражу или домашнего ареста; по принятым к своему производству делам 

давать письменные поручения о выполнении оперативно-розыскных мероприя-

тий; давать поручения другим дознавателям о производстве отдельных след-

ственных действий; поручать органам, осуществляющим доследственную про-

верку или оперативно-розыскную деятельность, исполнение постановлений о 

задержании, приводе, розыске лиц, требовать от них содействия в производстве 

отдельных следственных действий; ходатайствовать о применении меры пресе-

чения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, об установлении 

дополнительного запрета (ограничения) по домашнему аресту, а также отме-

нять или изменять меру пресечения в соответствии со статьями 

240 и 2431 УПК; ходатайствовать о приостановлении действия паспорта (про-

ездного документа); ходатайствовать об отстранении обвиняемого от должно-

сти, о помещении лица в медицинское учреждение, а также отменять указанные 

меры процессуального принуждения в порядке, установленном УПК; ходатай-

ствовать об эксгумации трупа, об аресте почтово-телеграфных отправлений, а 

также отменять указанную меру в порядке, установленном УПК; вносить пред-

ставление прокурору о внесении в суд ходатайства об отказе в возбуждении 

уголовного дела или о прекращении уголовного дела на основании акта амни-

стии. 

Все решения о направлении дознания дознаватель принимает самостоя-

тельно, за исключением случаев, когда законом предусмотрено получение 

санкции прокурора. 

При несогласии дознавателя с указаниями прокурора о привлечении лица к 

участию в деле в качестве обвиняемого, о квалификации преступления и объе-

ме обвинения, о возбуждении ходатайства о применении меры пресечения в 

виде заключения под стражу или домашнего ареста об установлении дополни-

тельного запрета (ограничения) по домашнему аресту, о приостановлении дей-

ствия паспорта (проездного документа) о применении мер процессуального 

принуждения в виде отстранения обвиняемого от должности, помещения лица в 

медицинское учреждение, о внесении представления прокурору о внесении в 

суд ходатайства об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении 

уголовного дела на основании акта амнистии, о направлении дела в суд или о 

прекращении дела, о возвращении оконченного дела на дополнительное рас-

следование дознаватель вправе представить дело вышестоящему прокурору с 

письменным изложением своих возражений. В этом случае вышестоящий про-

курор своим постановлением либо отменяет указание нижестоящего прокурора, 

либо поручает производство дознания по делу другому дознавателю. 

Письменные поручения и постановления дознавателя, вынесенные в соот-

ветствии с законом по находящимся в его производстве делам, обязательны для 

исполнения всеми предприятиями, учреждениями, организациями, должност-

ными лицами и гражданами. 

Начальник подразделения дознания и его заместитель. Они в пределах 

своей компетенции осуществляют контроль за своевременностью действий до-

знавателей по раскрытию и предупреждению преступлений, принимают меры к 
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наиболее полному, всестороннему и объективному производству дознания по 

уголовным делам. 

Начальник подразделения дознания и его заместитель вправе проверять 

дела, давать указания дознавателю о производстве дознания, о привлечении к 

участию в деле в качестве подозреваемого, обвиняемого, квалификации пре-

ступления и объеме обвинения, о направлении дела, о производстве отдельных 

следственных действий, передавать дело от одного дознавателя другому, пору-

чать расследование дела нескольким дознавателям, а также участвовать в про-

изводстве дознания и лично производить дознание, пользуясь при этом полно-

мочиями дознавателя. 

Указания начальника подразделения дознания и его заместителя по делу 

даются дознавателю в письменной форме и обязательны для исполнения. 

Обжалование полученных указаний прокурору не приостанавливает их ис-

полнения, за исключением случаев привлечения лица к участию в деле в каче-

стве обвиняемого, квалификации преступления и объема обвинения, возбужде-

ния ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу 

или домашнего ареста, направлении дела в суд или о прекращении дела. 

Органы, осуществляющие доследственную проверку. В соответствии с За-

коном Республики Узбекистан от 6 сентября 2017 года №ЗРУ-442, УПК был 

дополнен статьей 391 «Органы, осуществляющие доследственную проверку», в 

соответствии с которой доследственная проверка проводится: 

1) органами внутренних дел; 

2) командирами воинских частей, соединений, начальниками военных 

учреждений и учебных заведений — по делам о преступлениях, совершенных 

подчиненными им военнослужащими, а также военнообязанными во время 

прохождения ими сборов; по делам о преступлениях, совершенных работника-

ми Вооруженных Сил Республики Узбекистан в связи с исполнением служеб-

ных обязанностей или в расположении части, соединения, учреждения либо 

учебного заведения; 

3) органами Службы государственной безопасности — по делам, отнесен-

ным законом к их ведению; 

4) начальниками органов управления системой исполнения наказания Ми-

нистерства внутренних дел Республики Узбекистан, начальниками колоний по 

исполнению наказания, воспитательных колоний, следственных изоляторов и 

тюрем — по делам о преступлениях против установленного порядка несения 

службы, совершенных сотрудниками этих учреждений, а равно по делам о дру-

гих преступлениях, совершенных в расположении этих учреждений; 

5) органами Государственного пожарного надзора — по делам о пожарах и 

нарушениях противопожарных правил; 

6) органами пограничной охраны — по делам о нарушениях  

государственной границы; 

7) капитанами морских судов, находящихся в дальнем плавании; 

8) органами Государственной таможенной службы — по делам о наруше-

ниях таможенного законодательства; 
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9) Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Гене-

ральной прокуратуре Республики Узбекистан и его подразделениями на местах 

— по делам о нарушениях бюджетного, налогового и валютного законодатель-

ства, а также по делам о преступлениях, связанных с пользованием электриче-

ской, тепловой энергией, газом, водопроводом; 

10) Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Рес-

публики Узбекистан и его подразделениями на местах — по делам, связанным с 

уклонением от содержания несовершеннолетних или нетрудоспособных лиц, 

родителей, неисполнением судебного акта, вмешательством в процесс прину-

дительного исполнения судебных актов и актов иных органов, незаконным рас-

поряжением имуществом, подвергнутому аресту; 

11) Главным управлением профилактики правонарушений в сфере рознич-

ной торговли и оказания услуг Государственного налогового комитета Респуб-

лики Узбекистан и его территориальными отделами — по делам о правонару-

шениях в финансово-экономической и налоговой сферах, выявленных на тер-

риториях рынков, торговых комплексов и прилегающих к ним местах времен-

ного хранения автотранспортных средств; 

13) Национальной гвардией Республики Узбекистан и ее подразделениями 

на местах — по делам, отнесенным законом к их ведению; 

14) Государственной службой безопасности Президента Республики Узбе-

кистан — по делам, относящимся к ее ведению. 

На органы, осуществляющие доследственную проверку, возлагается при-

нятие необходимых мер, в том числе с использованием научно-технических 

средств, в целях обнаружения признаков преступления и лиц, его совершив-

ших, выявления данных, которые могут быть использованы в качестве доказа-

тельств по уголовному делу после их проверки в соответствии с правилами 

УПК. Органы внутренних дел, службы государственной безопасности, Госу-

дарственной службы безопасности Президента Республики Узбекистан, госу-

дарственной таможенной службы, а также Бюро принудительного исполнения 

и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной 

прокуратуре Республики Узбекистан и их подразделения на местах в этих целях 

вправе проводить оперативно-розыскные мероприятия. 

Порядок проведения оперативно-розыскной деятельности определяется за-

коном. 

Должностное лицо, действующее по поручению и под руководством 

начальника, обязано произвести все неотложные действия, необходимые для 

предупреждения или пресечения совершения преступления, собирания и со-

хранения доказательств, задержания подозреваемого в совершении преступле-

ния и розыска скрывшихся подозреваемых, а также обеспечения возмещения 

имущественного вреда, причиненного преступлением. 

Руководители каждого из перечисленных в статье 391 УПК органа, дей-

ствуя в качестве начальника органа, осуществляющего доследственную про-

верку, вправе приступить к доследственной проверке или поручить ее осу-

ществление подчиненному ему должностному лицу, возбудить уголовное дело 
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или отказать в возбуждении дела либо передать заявление, сообщение по под-

следственности. 

Порядок возложения на должностное лицо органа, осуществляющего до-

следственную проверку, функций по осуществлению доследственной проверки 

определяется данным органом. 

Должностное лицо, действующее по поручению и под руководством 

начальника, обязано произвести все неотложные действия, необходимые для 

предупреждения или пресечения совершения преступления, сбора и сохранения 

доказательств, задержания подозреваемого в совершении преступления и ро-

зыска скрывшихся подозреваемых, а также обеспечения возмещения имуще-

ственного вреда, причиненного преступлением. 

На должностное лицо органа, осуществляющего доследственную проверку 

или оперативно-розыскные мероприятия, возлагается также обязанность вы-

полнять поручения следователя, дознавателя о проведении отдельных процес-

суальных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делу, находяще-

муся в его производстве, и содействовать следователю, дознавателю в выпол-

нении им процессуальных действий. 

Осуществляя доследственную проверку, а равно выполняя поручения сле-

дователя, дознавателя, должностное лицо органа, осуществляющего дослед-

ственную проверку, производит процессуальные действия и принимает реше-

ния, руководствуясь правилами, установленными УПК. 

Получение заявлений, объяснений или показаний от подозреваемого, об-

виняемого или подсудимого должностными лицами органов, проводящих опе-

ративно-розыскную деятельность, осуществляется на основании письменного 

разрешения дознавателя, следователя, прокурора или судьи, в производстве у 

которого находится данное уголовное дело, и исключительно при участии за-

щитника, за исключением случаев отказа от защитника в установленном поряд-

ке. 

Постановления должностного лица органа, осуществляющего дослед-

ственную проверку, подлежат утверждению начальником данного органа. 

Письменные указания начальника обязательны для подчиненного ему долж-

ностного лица, который вправе обжаловать эти указания прокурору, не при-

останавливая их исполнения. 

Письменные указания прокурора обязательны для начальника органа, 

осуществляющего доследственную проверку, и его должностного лица. В слу-

чае несогласия с указаниями прокурора они, не приостанавливая исполнения 

указаний, вправе обжаловать их вышестоящему прокурору. 

 

§ 4.3. Общественные объединения и коллективы, участвующие  

в уголовном процессе 

 

В уголовно-процессуальном кодексе предусмотрено несколько способов 

участия общественных объединений и коллективов, а также их представителей 

в уголовном процессе. В соответствии со статьей 40 УПК, общественные объ-

единения и коллективы, их руководящие органы и представители могут обра-



 72 

щаться в орган дознания, к следователю, прокурору или суду с сообщением о 

совершенном или подготовляемом преступлении. Они вправе заявлять ходатай-

ства: об избрании в отношении обвиняемого или подсудимого в качестве меры 

пресечения поручительства общественного объединения или коллектива; об 

условно-досрочном освобождении осужденного от наказания или замене нака-

зания более мягким; об изменении условий содержания лиц, осужденных к ли-

шению свободы; о снятии судимости и по другим вопросам в случаях и поряд-

ке, предусмотренных УПК. 

В свою очередь, дознаватель и следователь по делам о тяжких и особо 

тяжких преступлениях информируют коллективы по месту работы, учебы или 

жительства гражданина о привлечении его к участию в деле в качестве обвиня-

емого, а суд – о времени и месте проведения судебного разбирательства. 

Общественное участие в уголовном процессе наиболее проявляются в ин-

ститутах общественного обвинителя и общественного защитника. В соответ-

ствии со статьей 42 УПК, общественные объединения и коллективы могут 

направить для участия в судебном разбирательстве своих представителей в ка-

честве общественных обвинителей или общественных защитников. 

Общественные обвинители и общественные защитники выделяются со-

бранием общественного объединения или коллектива предприятия, учрежде-

ния, организации. Решение собрания должно быть представлено в суд. 

Однако общественное объединение, коллектив вправе в любой момент 

отозвать направленного им общественного обвинителя или общественного за-

щитника или заменить его другим представителем. 

Общественный обвинитель и общественный защитник является независи-

мым и равноправным участником судебного заседания, несмотря на позицию 

государственного обвинителя и защитника. 

Участвуя в судебном разбирательстве, общественный обвинитель вправе: 

знакомиться с материалами дела; представлять доказательства и участвовать в 

их исследовании; заявлять ходатайства и выступать в прениях сторон с изложе-

нием суду мнения о доказанности обвинения. Общественный обвинитель впра-

ве отказаться от обвинения. 

Вместе с тем, общественный обвинитель обязан: принять участие в судеб-

ном разбирательстве; изложить суду мнение общественного объединения или 

коллектива и содействовать выяснению обстоятельств дела (ст. 43 УПК). 

Общественный защитник тоже обладает такими же правами и обязанно-

стями. В частности, участвуя в судебном разбирательстве, общественный за-

щитник вправе: знакомиться с материалами дела, представлять доказательства 

и участвовать в их исследовании; заявлять ходатайства; выступать в прениях 

сторон с изложением суду мнения об обстоятельствах, оправдывающих подсу-

димого или смягчающих его ответственность. 

Общественный защитник обязан: принять участие в судебном разбира-

тельстве; изложить суду мнение общественного объединения или коллектива и 

содействовать выяснению обстоятельств дела, облегчающих положение подсу-

димого. 
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§ 4.4. Лица, отстаивающие в уголовном процессе свои интересы,  

защитники и их представители 

 

К лицам, отстаивающим в уголовном процессе свои интересы, относятся 

обвиняемый, подозреваемый, их защитники и представители, потерпевший, 

гражданский истец, гражданский ответчик и их представители. 

Обвиняемый. В отношении данных участников уголовного судопроиз-

водства осуществляется уголовное преследование и в связи с чем УПК требует 

их защиты со стороны государства от незаконного и необоснованного обвине-

ния, осуждения, ограничения прав и свобод. 

Под обвиняемым понимается лицо, в отношении которого в установлен-

ном УПК порядке вынесено постановление о привлечении его к участию в уго-

ловном деле в качестве обвиняемого. 

Обвиняемый в суде именуется подсудимым, а после вынесения приговора 

– осужденным или оправданным. 

Постановление о привлечении лица к участию в деле в качестве обвиняе-

мого выносит следователь, но это постановление вправе вынести прокурор или 

начальник следственного отдела, если они осуществляют производство по делу 

на стадии предварительного следствия. 

Основные права обвиняемого установлены статьей 46 УПК, и направлены, 

прежде всего, на обеспечение его конституционного права на защиту. Так, об-

виняемый имеет право: знать, в чем он обвиняется; на телефонный звонок или 

сообщение адвокату либо близкому родственнику о заключении под стражу и 

месте нахождения; иметь защитника и встречаться с ним наедине без ограниче-

ния числа и продолжительности свиданий, за исключением случаев, преду-

смотренных частью второй статьи 230 УПК; давать показания по предъявлен-

ному ему обвинению и любым иным обстоятельствам дела либо отказаться от 

дачи показаний и быть уведомленным о том, что его показания могут быть ис-

пользованы в качестве доказательств по уголовному делу против него; пользо-

ваться родным языком и услугами переводчика; осуществлять лично свое право 

на защиту; заявлять ходатайства и отводы; представлять доказательства; участ-

вовать с разрешения дознавателя или следователя в следственных действиях; 

знакомиться по окончании дознания или предварительного следствия со всеми 

материалами дела и выписывать из него необходимые сведения, снимать за 

свой счет копии материалов и документов или фиксировать в иной форме ин-

формацию, содержащуюся в них, с помощью технических средств; возражать 

против прекращения уголовного дела дознавателем, следователем или проку-

рором и требовать проведения судебного разбирательства; участвовать при 

проведении судом предварительного слушания по делу, участвовать в заседа-

ниях суда по делам о примирении, о применении акта амнистии, первой и апел-

ляционной инстанций, а по усмотрению суда — в заседаниях суда кассацион-

ной инстанции; приносить жалобы на действия и решения дознавателя, следо-

вателя, прокурора и суда; знакомиться с протоколом судебного заседания и по-

давать на него замечания; знать о принесенных по делу протестах, апелляцион-

ных, кассационных жалобах и подавать на них возражения. 
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Предъявление обвинения является особым процессуальным действие, ко-

торое открывает для обвиняемого возможность осуществлять право на защиту. 

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого не просто объявляется 

обвиняемому и защитнику, следователь обязан разъяснить существо предъяв-

ленного обвинения, а также процессуальные права обвиняемого, предусмот-

ренные ст. 46 УПК. Все это удостоверяется подписями обвиняемого, его за-

щитника и следователя с указанием даты и времени предъявления обвинения. 

По окончании предварительного следствия обвиняемый получает копию обви-

нительного заключения.  

Имея сведения о том, в чем он обвиняется, обвиняемый получает возмож-

ность возражать против обвинения, давать показания и объяснения по нему на 

родном языке или языке, которым он владеет, пользуясь при этом помощью пе-

реводчика бесплатно. Оно должно быть поставлено в известность о сущности 

обвинения, разъясняются принадлежащие ему процессуальные права и обязан-

ности. Однако обвиняемый, так же как и подозреваемый, не обязан давать пока-

зания по поводу имеющегося в отношении него обвинения. Это их право и по-

этому они могут отказаться от дачи каких-либо показаний или объяснений. 

При согласии дать показания он должен быть предупрежден о том, что они 

могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том 

числе и при его последующем отказе от них. Однако все показания, данные об-

виняемым в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие 

защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные им в 

суде, являются недопустимыми доказательствами. 

По окончании предварительного расследования обвиняемый приобретает 

право знакомиться со всеми материалами уголовного дела и выписывать из не-

го любые сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного 

дела за свой счет, в том числе с помощью технических средств. 

Подсудимый имеет право на последнее слово. 

Участвуя в суде, подсудимый обладает всей необходимой совокупностью 

прав, позволяющих защищаться от обвинения, поддерживаемого государствен-

ным обвинителем. Как и в досудебном производстве, он имеет возможность 

представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, давать показания, 

пользоваться помощью защитника. Также он вправе знакомиться с протоколом 

судебного заседания и подавать на него замечания. При несогласии с пригово-

ром, определением или постановлением суда, он имеет право их обжаловать. 

Обязанности обвиняемого состоят в следующем: 

являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора и судьи;  

не уклоняться от участия в дознании, предварительном следствии и судеб-

ном разбирательстве;  

не препятствовать установлению истины путем уничтожения, фальсифи-

кации доказательств, уговора свидетелей и других незаконных действий;  

выполнять требования, обусловленные избранной ему мерой пресечения;  

не препятствовать исполнению постановлений дознавателя, следователя, 

прокурора и определений суда об освидетельствовании, отобрании образцов 

для экспертного исследования, помещении в медицинское учреждение для про-
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изводства экспертизы и других процессуальных решений, предусмотренных 

УПК;  

соблюдать порядок при расследовании дела и во время судебного заседа-

ния. 

На обвиняемого не может быть возложена обязанность давать показания, а 

также доказывать свою невиновность или какие-либо другие обстоятельства 

дела. 

Подозреваемый. Подозреваемым признается лицо, в отношении которого 

в деле имеются данные о совершении им преступления, но недостаточные для 

привлечения его к участию в деле в качестве обвиняемого. Вынесение следова-

телем или прокурором постановления о признании лица подозреваемым дозна-

ватель (ст. 47 УПК) является новеллой закона. Кроме того, подозреваемым мо-

жет быть признано лицо, задержанное по подозрению в совершении преступле-

ния. 

Для признания лица подозреваемым основанием может служить также та-

кой процессуальным документом, как протокол задержания (ст. 225 УПК), по-

становление о задержании (ст. 224 УПК), а также постановление о привлечении 

лица к участию в уголовном деле в качестве подозреваемого.  

Подозреваемое лицо может быть задержано лишь при наличии оснований, 

предусмотренных в статье 221 УПК (оно застигнуто при совершении преступ-

ления или сразу же после его совершения, очевидцы, в том числе потерпевшие, 

прямо укажут на данное лицо, как на совершившее преступление; на нем или на 

его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы совер-

шенного преступления и др.). 

В соответствии со статьей 48 УПК подозреваемый имеет право: знать, в 

чем он подозревается; на телефонный звонок или сообщение адвокату либо 

близкому родственнику о задержании и месте нахождения; иметь защитника с 

момента фактического задержания или фактического завершения оперативно-

розыскного мероприятия, связанного с его задержанием на месте преступления, 

либо объявления ему постановления о признании его подозреваемым и встре-

чаться с ним наедине без ограничения числа и продолжительности свиданий, за 

исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 230 УПК; тре-

бовать допроса не позднее двадцати четырех часов после задержания; давать 

показания по поводу выдвинутого против него подозрения и о любых иных об-

стоятельствах дела либо отказаться от дачи показаний и быть уведомленным о 

том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по 

уголовному делу против него; пользоваться родным языком и услугами пере-

водчика; осуществлять лично свое право на защиту; заявлять ходатайства и от-

воды; представлять доказательства; участвовать с разрешения дознавателя или 

следователя в следственных действиях; участвовать в заседаниях суда по делам 

о примирении, о применении акта амнистии; приносить жалобы на действия и 

решения дознавателя, следователя, прокурора и суда. 

Однако на подозреваемого не может быть возложена обязанность давать 

показания, а также доказывать свою непричастность к преступлению или ка-

кие-либо другие обстоятельства дела. 
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В случае невыполнения подозреваемым своих обязательств к нему могут 

применены отдельные меры принуждения, например принудительный привод 

(ст. 262 УПК). При этом он считается невиновным, пока его вина не будет под-

тверждена в законном порядке в открытом судебном заседании и для этого ему 

создаются все необходимые условия. 

Потерпевший. При наличии доказательств, дающих основание полагать, 

что преступлением, а равно общественно-опасным деянием невменяемого при-

чинен моральный, физический или имущественный вред лицу, оно признается 

потерпевшим. О признании потерпевшим дознаватель, следователь, прокурор 

выносит постановление, а суд – определение. 

Не имеет никакого значения принадлежность его к тому или иному граж-

данству, возраст, физическое или психическое состояние, иные данные о лич-

ности, а также факт того, установлены ли все лица, причастные к совершению 

преступления. Лицо может быть признано потерпевшим, как по собственному 

заявлению, так и по инициативе органа, в производстве которого находится 

уголовное дело. При этом правовой статус лица как потерпевшего устанавлива-

ется исходя из фактического его положения, и лишь процессуально оформляет-

ся постановлением следователя или дознавателя, но не формируется им. 

Защита потерпевшего является составляющей частью назначения уголов-

ного судопроизводства, генеральной обязанностью наделенных государствен-

но-властными полномочиями участников уголовного судопроизводства.  

Данная защита гарантируется именно фактическому потерпевшему, то есть 

тому лицу, которому причинен физический, имущественный или моральный 

вред. Все иные лица, в том числе близкие родственники потерпевшего, на чьи 

права и законные интересы преступление не было непосредственно направлено, 

по общему правилу, процессуальными возможностями по их защите не наде-

ляются. Защита прав и законных интересов таких лиц осуществляется в резуль-

тате восстановления прав лица, пострадавшего от преступления. 

Вместе с тем, по уголовным делам о преступлениях, последствием кото-

рых явилась смерть лица, пострадавшего от преступления, права потерпевшего 

переходят к одному из близких родственников и (или) близких лиц погибшего, 

а при их отсутствии или невозможности их участия в уголовном судопроизвод-

стве – к одному из родственников. 

К близким родственникам относятся: супруг, супруга, родители, дети, 

усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка и бабушка, вну-

ки. 

Если потерпевший – несовершеннолетний или в установленном порядке 

признан недееспособным, то наряду с ним или вместо него в деле участвует его 

законный представитель (ст. 54 УПК).  В тех случаях, когда потерпевшим явля-

ется несовершеннолетний или лицо, по своему физическому или психическому 

состоянию лишенное возможности самостоятельно защищать свои права и за-

конные интересы, к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их 

законные представители или представители, которые участвуют наряду с ним 

или вместо него. 
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При этом следует иметь в виду, что функции законного представителя 

прекращаются по достижении потерпевшим 18 лет. Если несовершеннолетний 

потерпевший не имеет родителей и проживает один или у лица, не являющего-

ся родственником и не назначенного надлежащим образом его опекуном или 

попечителем, в качестве законного представителя выступает представитель ор-

гана опеки и попечительства. 

Лицо, которое сообщает о совершении преступления, даже если именно 

ему был причинен вред, на стадии возбуждения уголовного дела выступает в 

качестве заявителя. Он предупреждается об уголовной ответственности за за-

ведомо ложный донос. Заявителю сообщается о принятом по результатам про-

верки процессуальном решении. Решение может быть им обжаловано прокуро-

ру. Таким образом, заявитель может выступать потерпевшим де-факто. Де-юре 

он появляется в уголовном судопроизводстве лишь в результате официального 

признания его таковым. После возбуждения уголовного дела выясняется, како-

му физическому лицу либо лицам был причинен физический, имущественный 

или моральный вред, либо имуществу или деловой репутации какого юридиче-

ского лица он был причинен. Следователь и дознаватель оформляют признание 

лица потерпевшим в форме постановления, а суд – в форме определения. С это-

го момента оно приобретает процессуальный статус потерпевшего и получает 

возможность реализовывать всю совокупность прав, предусмотренных ст. 55 

УПК. 

Потерпевшему должна быть предоставлена возможность знать о том, как 

выполняется обязанность государства по защите его прав, а также принимать 

участие в производстве по уголовному делу. При наличии на то необходимости, 

он имеет право на применение к нему, его родственникам и близким мер без-

опасности. 

В соответствии со статьей 55 УПК, потерпевший имеет право: давать пока-

зания; представлять доказательства; заявлять ходатайства и отводы; пользо-

ваться родным языком и услугами переводчика; иметь представителя для от-

стаивания своих интересов; участвовать с разрешения дознавателя или следова-

теля в следственных действиях; знакомиться по окончании дознания или пред-

варительного следствия со всеми материалами дела и выписывать из него необ-

ходимые сведения, снимать за свой счет копии материалов и документов или 

фиксировать в иной форме информацию, содержащуюся в них, с помощью тех-

нических средств; подавать заявление в предусмотренных законом случаях о 

примирении и участвовать в заседаниях суда по делам о примирении, первой, 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанций; приносить жалобы на 

действия и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда; лично или че-

рез своего представителя поддерживать обвинение в суде; знакомиться с про-

токолом судебного заседания и подавать на него замечания; знать о принесен-

ных по делу жалобах, протестах и подавать на них возражения. 

Потерпевший обладает широким кругом процессуальных прав, позволяю-

щим ему возможность активно участвовать в уголовном судопроизводстве. 

Прежде всего, это право давать показания на родном языке или языке, которым 

он владеет. При этом ему гарантируется бесплатное предоставление переводчи-
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ка. Потерпевший должен дать показания о любых обстоятельствах, подлежа-

щих доказыванию при производстве по уголовному делу, в том числе о своих 

взаимоотношениях с подозреваемым, обвиняемым. Он не вправе отказываться 

от дачи показаний, но может отказаться свидетельствовать против самого себя. 

За дачу заведомо ложных показаний он несет уголовную ответственность по ст. 

238 УК РУз. 

Уголовно-процессуальный закон предоставляет возможность потерпевше-

му право представлять доказательства, касающиеся не только причиненного 

ему вреда, но и подтверждающие наличие или отсутствие любых обстоятель-

ств, подлежащих доказыванию. 

Кроме того, активная позиция потерпевшего обеспечивается следующими 

процессуальными правами: 

- участвовать в следственных действиях, производимых по его ходатайству 

либо ходатайству его представителя (с разрешения следователя или дознавате-

ля), подавать замечания на их протоколы; 

- заявлять отводы и ходатайства; 

- приносить жалобы на действие (бездействие) должностных лиц органов 

предварительного расследования, прокурора и суда; 

- подавать возражения на жалобы других участников уголовного судопро-

изводства. 

 Потерпевший обязан: являться по вызовам дознавателя, следователя, про-

курора и суда; давать правдивые показания; не препятствовать установлению 

истины путем уничтожения, фальсификации доказательств, уговора свидетелей 

и других незаконных действий; представлять доказательства по требованию до-

знавателя, следователя, прокурора и суда; соблюдать порядок при расследова-

нии дела и во время судебного заседания. 

При неявке потерпевшего без уважительной причины он может быть под-

вергнут приводу в порядке, предусмотренном статьями 261-264 УПК. 

Потерпевший не вправе уклоняться от прохождения освидетельствования 

или производства в его отношении судебной экспертизы, когда на то по закону 

не требуется его согласие, а также от предоставления образцов почерка и иных 

образцов сравнительного исследования. В противном случае может быть по-

ставлен вопрос о привлечении его к уголовной ответственности. Кроме того, 

потерпевший может быть предупрежден об ответственности за разглашение 

данных дознания или предварительного следствия без разрешения дознавателя, 

следователя либо прокурора. За отказ от дачи показаний и за дачу заведомо 

ложных показаний потерпевший несет установленную законом ответствен-

ность. 

Гражданский истец. При наличии доказательств, дающих основание по-

лагать, что преступлением, а равно общественно опасным деянием невменяе-

мого причинен имущественный вред лицу, предприятию, учреждению или ор-

ганизации, они признаются гражданскими истцами. О признании гражданским 

истцом дознаватель, следователь, прокурор выносит постановление, а суд – 

определение. 
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В защиту интересов несовершеннолетних, а также лиц, признанных недее-

способными, гражданский иск может быть предъявлен их законными предста-

вителями и прокурором. 

В соответствии со статьей 57 УПК, гражданский истец имеет право: 

предъявлять и поддерживать гражданский иск; представлять доказательства; 

давать объяснения по предъявленному иску; иметь представителя для отстаи-

вания своих интересов; заявлять ходатайства и отводы; просить дознавателя, 

следователя, прокурора или суд о принятии мер обеспечения иска; знакомиться 

по окончании дознания или предварительного следствия с материалами дела и 

выписывать из него необходимые сведения, снимать за свой счет копии мате-

риалов и документов или фиксировать в иной форме информацию, содержа-

щуюся в них, с помощью технических средств; участвовать при проведении су-

дом предварительного слушания по делу и в заседаниях суда первой, апелляци-

онной, кассационной инстанций; приносить жалобы на действия и решения до-

знавателя, следователя, прокурора и суда; обжаловать приговор и определение 

суда в части, касающейся гражданского иска; знать о принесенных по делу жа-

лобах, протестах и подавать на них возражения. 

Гражданский истец обязан: являться по вызовам дознавателя, следователя, 

прокурора, суда и представлять по их требованию доказательства, относящиеся 

к гражданскому иску; не препятствовать установлению истины путем уничто-

жения, фальсификации доказательств, уговора свидетелей и других незаконных 

действий; соблюдать порядок при расследовании дела и во время судебного за-

седания. 

Лицо, признанное гражданским истцом, пользуется одновременно всеми 

правами потерпевшего и несет его обязанности. 

Если гражданский истец не явится в судебное заседание, то суд не будет 

рассматривать его иск. При этом у него сохраняется право внести иск в порядке 

гражданского производства. Если иск рассматривается при рассмотрении уго-

ловного дела, лицо освобождается от обязательства уплаты государственной 

пошлины. 

Гражданский истец может быть заинтересован в получении тех или иных 

доказательств, подтверждающих его требования. Поэтому ему предоставлено 

право ходатайствовать о производстве следственных и других процессуальных 

действий. Так, он может просить наложения ареста на имущество в целях обес-

печения в дальнейшем исполнения приговора в части гражданского иска. С 

разрешения следователя или дознавателя ему предоставлено право участвовать 

в производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя след-

ственных действиях, знакомиться с их протоколами. Право гражданского истца 

знать о принятых решениях, затрагивающих его интересы, и получать копии 

процессуальных решений, относящихся к предъявленному им гражданскому 

иску, возлагает на следователя и дознавателя обязанность направлять их ему. 

По окончании же расследования им в обязанность вменяется также и предо-

ставление истцу возможности ознакомиться с материалами уголовного дела, но 

лишь в части, относящейся к заявленному им иску.  
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Гражданский ответчик. В качестве гражданского ответчика к участию в 

деле могут быть привлечены лицо, предприятие, учреждение или организация, 

которые в силу закона несут имущественную ответственность за вред, причи-

ненный обвиняемым или лицом, совершившим общественно опасное деяние в 

состоянии невменяемости. О привлечении в качестве гражданского ответчика 

дознаватель, следователь, прокурор выносят постановление, а суд – определе-

ние (ст. 58 УПК). 

В качестве гражданского ответчика участвуют лица, кто будет привлечен в 

уголовном процессе за причинение материального ущерба. Обычно, в качестве 

гражданского ответчика могут быть привлечены взявшие на себя материальную 

обязанность родители, попечители, опекуны или другие лица, а также предпри-

ятия, организации и учреждения.  

В статье 59 УПК приведены права и обязанности гражданского ответчика. 

В соответствии с этой нормой, гражданский ответчик имеет право: знать сущ-

ность обвинения и гражданского иска; возражать против иска; давать объясне-

ния; иметь представителя для отстаивания своих интересов; представлять дока-

зательства; заявлять ходатайства и отводы; знакомиться по окончании дознания 

или предварительного следствия с материалами дела и выписывать из него не-

обходимые сведения, снимать за свой счет копии материалов и документов или 

фиксировать в иной форме информацию, содержащуюся в них, с помощью тех-

нических средств; участвовать при проведении судом предварительного слу-

шания по делу и в заседаниях суда первой, апелляционной, кассационной ин-

станций; приносить жалобы на действия и решения дознавателя, следователя, 

прокурора и суда; обжаловать приговор и определение суда в части, касающей-

ся гражданского иска; знать о принесенных по делу жалобах и протестах и по-

давать на них возражения. 

Гражданский ответчик обязан: являться по вызовам дознавателя, следова-

теля, прокурора, суда и представлять по их требованию доказательства, отно-

сящиеся к гражданскому иску; не препятствовать установлению истины путем 

уничтожения, фальсификации доказательств, уговора свидетелей и других не-

законных действий; соблюдать порядок при расследовании дела и во время су-

дебного заседания. 

Неявка гражданского ответчика или его представителя в суд не препят-

ствует рассмотрению данного иска.  

Таким образом, гражданский ответчик появляется в уголовном процессе 

после предъявления с момента предъявления обвинения обвиняемому и после 

вынесения постановления (определения) о привлечении лица в качестве граж-

данского ответчика. Если гражданским ответчиком является сам обвиняемый, 

то не требуется вынесение специального постановления о привлечении обвиня-

емого в качестве гражданского ответчика.  

С целью обеспечения иска на имущество обвиняемого или гражданского 

ответчика может быть наложен арест. 

Законные представители подозреваемого, обвиняемого, подсудимого 

или потерпевшего. Законные представители привлекаются к участию в деле 

для отстаивания прав и законных интересов подозреваемого, обвиняемого, под-
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судимого или потерпевшего, если они являются несовершеннолетними либо по 

своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности са-

мостоятельно защищать свои права и законные интересы (признаны в установ-

ленном порядке недееспособными), к обязательному участию в уголовном деле 

привлекаются их законные представители или представители. 

В качестве законных представителей в деле могут участвовать родители, 

усыновители, опекуны, попечители, представители учреждений и организаций, 

на попечении которых находится несовершеннолетний или недееспособный 

участник процесса. Законные представители подозреваемого, обвиняемого и 

подсудимого участвуют в деле наряду с представляемыми, а законный предста-

витель потерпевшего – как наряду с представляемым, так и вместо него. 

О допуске законного представителя к участию в деле дознаватель, следо-

ватель, прокурор выносят постановление, а суд определение. При несовмести-

мости интересов представляемого и законного представителя тем же постанов-

лением или определением назначается адвокат для участия в деле на стороне 

представляемого (ст. 60 УПК).  

В соответствии со статьей 61 УПК, законный представитель имеет право: 

знать о вызове представляемого им лица к дознавателю, следователю, прокуро-

ру или в суд; иметь наедине свидания с представляемым им лицом, находя-

щимся под стражей; осуществлять процессуальные права, которые имеет в со-

ответствии с УПК представляемое лицо. 

Законный представитель обязан: участвовать в процессуальных действиях, 

проводимых в отношении его представляемого; являться по вызовам дознава-

теля, следователя, прокурора и суда; не препятствовать установлению истины 

путем уничтожения, фальсификации доказательств, уговора свидетелей и дру-

гих незаконных действий; соблюдать порядок при расследовании дела и во 

время судебного заседания. 

Законный представитель может быть допрошен в качестве свидетеля, а 

также привлечен к участию в деле в качестве защитника, гражданского истца 

или гражданского ответчика. В этих случаях законный представитель имеет 

права и несет обязанности указанных участников процесса. 

Законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего может быть 

отстранен от участия в уголовном деле, если имеются основания полагать, что 

его действия наносят ущерб интересам представляемого лица. В этом случае к 

участию в уголовном деле допускается другой законный представитель. Закон-

ные представители и представители потерпевшего, гражданского истца, граж-

данского ответчика имеют те же процессуальные права, что и представляемые 

ими лица.  

Представители потерпевшего, гражданского истца, гражданского от-

ветчика. В качестве представителей потерпевшего, гражданского истца, граж-

данского ответчика могут участвовать адвокаты, лица, имеющие специальное 

разрешение на участие в качестве представителя, близкие родственники и иные 

лица, допущенные к участию в деле постановлением дознавателя, следователя, 

прокурора или определением суда. 
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 Основанием для участия в деле представителя является договор поруче-

ния, заключенный с ним потерпевшим, гражданским истцом или гражданским 

ответчиком. В качестве представителя юридического лица допускается без осо-

бого на то полномочия его руководитель. По предъявлению доверенности, вы-

данной руководителем, в качестве представителей юридических лиц допуска-

ются их штатные сотрудники и адвокаты. 

 Представитель потерпевшего, гражданского истца или гражданского от-

ветчика участвует в деле как наряду с представляемым, так и вместо него. По-

терпевший, гражданский истец и гражданский ответчик вправе в любой момент 

производства по делу отказаться от представителя или выбрать представителем 

другое лицо (ст. 62 УПК). 

Представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчи-

ка пользуется процессуальными правами, которые имеют соответственно по-

терпевший, гражданский истец и гражданский ответчик. Представитель вправе 

в любой момент производства по делу отказаться от дальнейшего выполнения 

своих обязанностей. 

Представитель обязан: отстаивать права и законные интересы представля-

емых лиц; не злоупотреблять их доверием; являться по вызову дознавателя, 

следователя, прокурора и суда; не препятствовать установлению истины путем 

уничтожения, фальсификации доказательств, уговора свидетелей и других не-

законных действий; соблюдать порядок при расследовании дела и во время су-

дебного заседания (ст. 63 УПК) 

В соответствии со статьей 64 УПК, дознаватель, следователь, прокурор 

или судья обязан разъяснить подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, а 

также потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их пред-

ставителям предоставленные им права и обеспечить возможность осуществле-

ния этих прав. Одновременно участникам процесса должны быть разъяснены 

возложенные на них обязанности и последствия их невыполнения. 

Защитник. Защитник – лицо, уполномоченное в установленном законом 

порядке осуществлять защиту прав и законных интересов подозреваемых, об-

виняемых, подсудимых и оказывать им необходимую юридическую помощь. 

В качестве защитников в деле могут участвовать адвокаты. Адвокат к уча-

стию в деле допускается по предъявлении им удостоверения адвоката и пред-

ставлении ордера, удостоверяющего его полномочие на ведение конкретного 

дела. 

По постановлению дознавателя, следователя или определению суда в каче-

стве защитника по ходатайству подозреваемого, обвиняемого, подсудимого 

наряду с адвокатом могут быть допущены один из близких родственников или 

законных представителей подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. 

Защитник допускается к участию в деле на любой стадии уголовного про-

цесса, а при задержании лица — с момента фактического ограничения его пра-

ва на свободу передвижения (ст. 49 УПК).  Его участие не служит основанием 

для ограничения принадлежащих защищаемым лицам процессуальных прав. 

Принятие адвокатом на себя защиты данного лица влечет возникновение у него 

обязанности ее осуществлять, и отказаться от нее он уже не вправе. 
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Не надо путать адвокатов, являющихся представителем общественного 

объединения, с защитниками: общественные защитники могут участвовать 

только в суде, а адвокаты – представители общественных объединений могут 

участвовать и на стадии предварительного следствия и выражать мнение. Об-

щественный защитник участвует в уголовном деле от своего имени.  

Защитник приглашается подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, их за-

конными представителями, а также другими лицами по просьбе или с согласия 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. 

По просьбе подозреваемого, обвиняемого или подсудимого участие за-

щитника в деле обеспечивают дознаватель, следователь, прокурор или суд. 

В случаях, когда вступление в дело избранного защитника невозможно в 

течение двадцати четырех часов, дознаватель, следователь, прокурор или суд 

должен предложить подозреваемому, обвиняемому, подсудимому либо их род-

ственникам пригласить другого защитника или самому обратиться в адвокат-

ские формирования, определяемые территориальным управлением Палаты ад-

вокатов Республики Узбекистан с предложением назначить защитника. Защит-

ник, избранный подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, вправе вступить в 

дело в любое время. 

Дознаватель, следователь, прокурор или суд, в производстве которого 

находится дело, вправе освободить подозреваемого, обвиняемого, подсудимого 

полностью или частично от оплаты юридической помощи. В этих случаях рас-

ходы по оплате труда адвоката относятся на счет государства в порядке, опре-

деляемом Кабинетом Министров (ст. 50 УПК).   

В соответствии с УПК, участие защитника является обязательным по де-

лам: 1) несовершеннолетних; 2) немых, глухих, слепых и других лиц, которые 

из-за своих физических недостатков или психических расстройств испытывают 

затруднения в осуществлении права на защиту; 3) лиц, не владеющих языком, 

на котором ведется судопроизводство; 4) лиц, подозреваемых или обвиняемых 

в совершении преступлений, за которые в качестве меры наказания может быть 

назначено пожизненное лишение свободы;  5) лиц, между интересами которых 

имеются противоречия, если хотя бы одно из них имеет защитника; 6) в кото-

рых участвует государственный или общественный обвинитель; 7) в которых 

участвует адвокат в качестве представителя потерпевшего; 8) о применении 

принудительных мер медицинского характера; 81) в которых проводится судом 

предварительное слушание; 82) лиц, подозреваемых или обвиняемых в совер-

шении особо тяжкого преступления; 83) при рассмотрении вопроса о примене-

нии лицу меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего аре-

ста, а также продлении срока содержания под стражей, домашнего ареста; 84) 

по которым заключено соглашение о признании вины; 9) рассматриваемым в 

суде апелляционной и кассационной инстанций. 

Дознаватель, следователь, прокурор и суд вправе признать необходимым 

участие защитника и по другим делам, если они считают, что сложность дела и 

иные обстоятельства могут затруднить подозреваемому, обвиняемому или под-

судимому осуществление своего права на защиту. 
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Если в указанных в частях первой и второй настоящей статьи случаях за-

щитник не приглашен подозреваемым, обвиняемым или подсудимым по их 

просьбе либо с их согласия другими лицами, руководитель адвокатского фор-

мирования, определяемого территориальным управлением Палаты адвокатов 

Республики Узбекистан, по постановлению дознавателя, следователя, прокуро-

ра или определению суда о назначении защитника обязан в срок не позднее че-

тырех часов обеспечить участие защитника по уголовному делу с момента по-

ступления постановления или определения в территориальное управление Па-

латы адвокатов Республики Узбекистан (ст. 51 УПК).  

Подозреваемый, обвиняемый или подсудимый вправе отказаться от за-

щитника в любой момент производства по делу. Такой отказ допускается толь-

ко по инициативе подозреваемого, обвиняемого или подсудимого и лишь при 

наличии реальной возможности участия защитника в деле, которая обеспечива-

ется дознавателем, следователем или судом путем приглашения адвоката, под-

тверждающего отказ от защиты после встречи с подзащитным наедине. Про-

цесс отказа от защитника подлежит обязательной фиксации видеозаписью. Об 

отказе от защитника составляется протокол, подписываемый подозреваемым, 

обвиняемым, подсудимым, а также адвокатом, дознавателем или следователем, 

либо вносится в протокол судебного заседания. Материалы видеозаписи прила-

гаются к протоколу. При этом встреча защитника наедине с подзащитным не 

подлежит фиксации видеозаписью. 

Не допускается отказ от защитника в случаях, предусмотренных пунктами 

1 — 4, 8, 83, 84 и 9 части первой статьи 51 УПК. 

Отказ от защитника не лишает подозреваемого, обвиняемого или подсуди-

мого права в дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в 

деле. Такое ходатайство во всех случаях подлежит удовлетворению. Ходатай-

ство об участии защитника, заявленное в ходе судебного следствия, разрешает-

ся судом с учетом обстоятельств дела и в интересах обеспечения подсудимому 

права на защиту. Вступление защитника в ходе судебного заседания не служит 

основанием для возобновления судебного следствия. 

Защитник имеет право: знать, в чем подозревается или обвиняется лицо, 

интересы которого он защищает; на участие в деле по предъявлении им удосто-

верения адвоката и представлении ордера, удостоверяющего его полномочие на 

ведение конкретного дела; участвовать в допросах подозреваемого, присут-

ствовать при предъявлении лицу обвинения и участвовать в допросах обвиняе-

мого, а также в других следственных действиях, проводимых с их участием, и 

задавать вопросы подозреваемым, обвиняемым, свидетелям, экспертам, специ-

алистам; участвовать с разрешения дознавателя или следователя в производстве 

иных следственных действий; подавать письменные замечания по поводу про-

изводства следственного действия, в котором он участвовал; заявлять ходатай-

ства и отводы; собирать и представлять доказательства, в соответствии 

с частью второй статьи 87 УПК; знакомиться с документами процессуальных 

действий, проведенных с участием подозреваемого или обвиняемого, а по 

окончании дознания или предварительного следствия — со всеми материалами 

дела и выписывать из него необходимые сведения, снимать за свой счет копии 
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материалов и документов или фиксировать в иной форме информацию, содер-

жащуюся в них, с помощью технических средств; знакомиться в порядке, 

предусмотренном законодательством, с информацией, составляющей государ-

ственные секреты, коммерческую и иную тайну, если это необходимо для осу-

ществления защиты; участвовать в качестве стороны при проведении судом 

предварительного слушания по делу и в судебном разбирательстве; приносить 

жалобы на действия и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда; 

знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания; 

знать о принесенных по делу жалобах, протестах и подавать на них возражения; 

участвовать в заседаниях суда апелляционной, кассационной инстанций. 

Если подозреваемый, обвиняемый или подсудимый содержится под стра-

жей или находится под домашним арестом, защитник вправе иметь с ним сви-

дания наедине без ограничения числа и продолжительности свиданий без раз-

решения государственных органов и должностных лиц, ответственных за про-

изводство по уголовному делу. 

Защитник не вправе разглашать сведения, ставшие известными ему в связи 

с осуществлением защиты. 

Защитник обязан: использовать все предусмотренные законом средства и 

способы для выяснения обстоятельств, опровергающих подозрение или обви-

нение либо смягчающих ответственность, и оказывать подозреваемому, обви-

няемому или подсудимому необходимую юридическую помощь; не препят-

ствовать установлению истины путем уничтожения, фальсификации доказа-

тельств, уговора свидетелей и других незаконных действий; соблюдать порядок 

при расследовании дела и во время судебного заседания. 

С момента заключения соглашения об участии в деле или с момента 

назначения адвокат не вправе отказаться от выполнения обязанностей защит-

ника. 

Таким образом, в УПК защитнику для защиты интересов подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого предоставлены большие права и полномочия. Не-

выполнение следователем, прокурором, судом возложенных на них обязанно-

стей обеспечения обвиняемого права на защиту может стать причиной для от-

мены приговора или возвращения дела на новое судебное рассмотрение.   

В каждом случае дознаватель, следователь, прокурор или судья разъясняет 

подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, потерпевшему, гражданскому 

истцу, гражданскому ответчику и их представителям об их правах и обеспечи-

вает реализацию этих прав. В то же время им разъясняются участникам процес-

са их обязательства и последствия их невыполнения. 

 

§ 4.5. Иные лица, участвующие в уголовном процессе 

 

Уголовно-процессуальное законодательство относит к иным лицам, участ-

вующим в уголовном процессе: свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика 

и понятых. 

Довольно часто в уголовном деле принимают участие свидетели. В соот-

ветствии со статьей 65 УПК, в качестве свидетеля для дачи показаний может 
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быть вызвано любое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоя-

тельства, подлежащие установлению по уголовному делу. 

В соответствии со статьей 115 УПК, не подлежат допросу в качестве сви-

детелей и потерпевших: 

1) судья, народный заседатель — об обстоятельствах обсуждения в сове-

щательной комнате вопросов, возникших при вынесении приговора и опреде-

ления; 

2) защитник, а равно представитель потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика — об обстоятельствах, которые стали им известны в 

связи с выполнением своих обязанностей по уголовному делу; 

3) лицо, которое из-за психического расстройства или физического недо-

статка не способно правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значе-

ние для дела, и давать о них показания. 

 В соответствии со статьей 66 УПК, свидетель имеет право: пользоваться 

юридической помощью адвоката; участвовать с адвокатом в следственных дей-

ствиях; давать показания на родном языке, если он не владеет или недостаточно 

владеет языком, на котором ведется допрос, и пользоваться в этом случае услу-

гами переводчика; заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе; 

собственноручно излагать свои показания; не давать показания против себя; 

знакомиться с протоколом допроса, вносить в него дополнения и изменения; 

при даче показаний пользоваться письменными заметками и документами; 

приносить жалобы в защиту своих интересов, на действия и решения дознава-

теля, следователя, прокурора и суда. 

Свидетель обязан: явиться по вызову дознавателя, следователя, прокурора, 

суда; правдиво сообщить все известное ему по делу; ответить на поставленные 

вопросы; не разглашать без разрешения допрашивающего сведения об обстоя-

тельствах, известных ему по делу; соблюдать порядок при расследовании дела 

и во время судебного заседания. 

При неявке свидетеля без уважительных причин он может быть подверг-

нут приводу в порядке, предусмотренном статьями 261 — 264 УПК. 

За отказ от дачи показаний, а также за дачу заведомо ложных показаний 

свидетель несет установленную законом ответственность. 

Уголовный закон запрещает свидетелю под угрозой наказания давать за-

ведомо ложные показания, отказываться от их дачи, разглашать ставшие ему 

известными данные дознания и предварительного следствия. Об уголовной от-

ветственности за перечисленные деяния он должен быть предупрежден долж-

ностными лицами, осуществляющими уголовное судопроизводство. Однако не 

достигшие возраста 16 лет несовершеннолетние свидетели не несут уголовную 

ответственность за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо 

ложных показаний, однако при разъяснении им процессуальных прав, преду-

смотренных ст. 66 УПК, им указывается на необходимость говорить правду. Не 

достигшее возраста 16 лет лицо вызывается на допрос через законных предста-

вителей либо через администрацию по месту работы или учебы. Иной порядок 

вызова допускается лишь в случае, когда это обусловлено обстоятельствами 

уголовного дела. 
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Близкие родственники подозреваемого, обвиняемого, подсудимого могут 

быть допрошены в качестве свидетелей или потерпевших об обстоятельствах, 

касающихся подозреваемого, обвиняемого только с их согласия (ст. 116 УПК). 

Свидетель, как правило, лично не заинтересован в исходе уголовного дела. 

Однако на практике бывшие свидетели могут впоследствии оказаться в роли 

подозреваемых и обвиняемых. Поэтому закон предоставляет им право являться 

на допрос с адвокатом (адвокат свидетеля), который на нем присутствует и 

пользуется правами, предусмотренными ст. 661 УПК. 

Адвокат свидетеля — лицо, уполномоченное в установленном порядке 

отстаивать права и законные интересы свидетеля и оказывать ему необходимую 

юридическую помощь. 

Лицо, осуществляющее защиту интересов сторон в уголовном деле, не 

может быть адвокатом свидетеля по данному делу. 

Адвокат свидетеля допускается к участию в деле с момента вызова свиде-

теля по предъявлении им удостоверения адвоката и представлении ордера. 

Адвокат свидетеля имеет право: знать, по какому уголовному делу вызвано 

лицо, чьи права и законные интересы он отстаивает; участвовать в допросе сви-

детеля, а также в других следственных действиях, проводимых с его участием, 

давать ему краткие консультации; задавать вопросы свидетелю с разрешения 

лица, производящего допрос; заявлять в установленном законом порядке отвод 

переводчику, участвующему в допросе свидетеля; по окончании допроса делать 

заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля, которые подле-

жат занесению в протокол допроса. 

Адвокат свидетеля обязан: оказывать свидетелю необходимую юридиче-

скую помощь; не препятствовать установлению истины путем уничтожения, 

фальсификации доказательств, уговора свидетелей и других незаконных дей-

ствий; соблюдать порядок при расследовании дела и во время судебного засе-

дания. 

Эксперт. В качестве эксперта может быть вызвано любое физическое ли-

цо, обладающее специальными знаниями в области науки, техники, искусства 

или ремесла, необходимыми для дачи заключения. 

Вызов эксперта, назначение и производство экспертизы осуществляется в 

порядке, предусмотренном статьями 172 — 187 УПК. 

Эксперт, как и специалист, также является лицом, обладающим специаль-

ными знаниями, однако он не участвует в тех или иных процессуальных дей-

ствиях, производимых следователем, дознавателем или судом. Использование 

его специальных знаний в уголовном процессе происходит путем назначения 

судебной экспертизы, по результатам которой составляется письменное заклю-

чение. В отличие от заключения специалиста оно представляет собой не просто 

суждение по поставленным вопросам. Это полноценное исследование, произве-

денное с помощью всего арсенала научных методов и технических средств, в 

котором формулируются ответы на поставленные вопросы. В предмет экспер-

тизы могут входить знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, 

за исключением правовых вопросов. 
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Заключение эксперта – это представленные в письменном виде содержа-

ние исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом ли-

цом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами. Нередко воз-

никает потребность в разъяснении сделанных экспертом выводов. В таком слу-

чае он вызывается на допрос для того чтобы дать показания, которые могут 

рассматриваться в качестве сведений, сообщенные им на допросе, проведенном 

после получения его заключения в целях получения разъяснений или уточнения 

тех или иных вопросов по нему. 

Эксперт имеет право: знакомиться с материалами дела, относящимися к 

предмету экспертизы, выписывать из них необходимые сведения или снимать 

копии; заявлять ходатайства о представлении дополнительных материалов и 

объектов исследования, необходимых для производства экспертизы; с разреше-

ния дознавателя, следователя, прокурора присутствовать при производстве 

следственных действий и задавать вопросы, относящиеся к предмету эксперти-

зы, лицам, участвующим в этих следственных действиях; участвовать в судеб-

ном разбирательстве в исследовании доказательств, относящихся к предмету 

экспертизы, и с разрешения суда задавать вопросы допрашиваемым лицам; 

осматривать вещественные доказательства и документы; излагать в своем за-

ключении выводы не только по вопросам, которые перед ним были поставлены, 

но и по иным вопросам, относящимся к предмету экспертизы и имеющим зна-

чение для дела; делать заявления по поводу неправильного истолкования 

участниками процесса его заключения или показаний, подлежащие занесению в 

протокол следственного действия или судебного заседания; представлять за-

ключение и давать показания на родном языке, если он не владеет или недоста-

точно владеет языком, на котором ведется производство по делу, и пользовать-

ся в этом случае услугами переводчика; приносить жалобы на решения, дей-

ствия (бездействие) дознавателя, следователя, прокурора и суда, в производстве 

которых находится дело, если эти решения, действия (бездействие) нарушают 

его права и свободы. 

Эксперт обязан: при наличии оснований, предусмотренных статьями 

76 и 78 УПК, немедленно заявить самоотвод; провести всестороннее и полное 

исследование представленных ему объектов исследования, дать обоснованное и 

объективное письменное заключение по поставленным перед ним вопросам; 

явиться по вызову дознавателя, следователя, прокурора или суда для личного 

участия в дознании, предварительном следствии или судебном заседании; дать 

показания по поводу проведенной им экспертизы и ответить на дополнитель-

ные вопросы для разъяснения данного им заключения; не разглашать сведения, 

которые стали ему известны в связи с производством экспертизы; обеспечить 

сохранность представленных объектов исследования и материалов дела; со-

блюдать порядок при расследовании дела и во время судебного заседания. 

При неявке эксперта без уважительных причин он может быть привлечен к 

ответственности, предусмотренной законом. 

Эксперт несет уголовную ответственность за дачу заведомо ложного за-

ключения, разглашение данных дознания или предварительного следствия без 
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разрешения дознавателя, следователя либо прокурора, а также за отказ или 

уклонение от дачи заключения без уважительных причин. 

Специалист вызывается для содействия дознавателю, следователю, про-

курору и суду в обнаружении и закреплении доказательств при проведении 

расследования и судебного разбирательства. В качестве специалиста могут 

быть вызваны врач, педагог и другие лица, обладающие необходимыми знани-

ями и навыками. 

По ходатайству защитника дознавателем, следователем, прокурором и су-

дом может быть вызван специалист для дачи разъяснения.  

Для применения при производстве расследования и в судебном разбира-

тельстве научно-технических средств (магнитофона, видеомагнитофона, кино-

съемочных и других аппаратов) может быть вызван специалист. 

Вызов специалиста и порядок его участия в расследовании и судебном 

разбирательстве осуществляется в порядке, предусмотренном статья-

ми 91, 92, 136—138, 146, 147, 149, 151, 156, главой 21 и статьей 193 УПК. 

Специалист имеет право: знать, для какой цели он вызван; отказаться от 

участия в производстве по делу, если он не обладает соответствующими знани-

ями; знакомиться с материалами дела, относящимися к процессуальным дей-

ствиям, в производстве которых он участвует; делать заявления и замечания, 

связанные с процессуальными действиями, в производстве которых он участву-

ет; с разрешения дознавателя, следователя, прокурора и суда задавать вопросы 

лицам, участвующим в производстве следственных действий и в судебном раз-

бирательстве; приносить жалобы на действия дознавателя, следователя, проку-

рора и суда. 

Специалист обязан: явиться по вызову дознавателя, следователя, прокуро-

ра, суда; участвовать в производстве следственных действий и в судебном раз-

бирательстве, используя научно-технические средства, специальные знания и 

навыки для обнаружения и закрепления доказательств; обращать внимание до-

знавателя, следователя, прокурора и суда на обстоятельства, имеющие значение 

для установления истины по делу; давать пояснения по поводу выполняемых 

им действий; содействовать дознавателю, следователю, прокурору и суду в вы-

явлении причин преступления, условий, способствующих его совершению, и 

разработке мер по их устранению; не разглашать без разрешения дознавателя, 

следователя, прокурора материалы дознания и предварительного следствия; со-

блюдать порядок при расследовании дела и во время судебного заседания (ст. 

70 УПК). 

В отличие от эксперта, специалист не проводит исследований и не дает за-

ключений. Он только содействует дознавателю, следователю и суду проводить 

следственные действия, пользуясь специальными знаниями и опытом.  

Производство многих следственных действий не представляется возмож-

ным без специалиста, используемых им технических средств. В связи с этим 

его участие обеспечивается при наличии на то необходимости должностным 

лицом, осуществляющим проверку сообщения о преступлении или расследова-

ние возбужденного уголовного дела. 
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Порядок привлечения специалиста в производство уголовного дела также 

отличается от порядка назначения экспертизы. В законе указаны два условия 

обязательного участия специалиста: при допросе свидетеля или потерпевшего, 

не достигшего 14-летнего возраста и при осмотре трупа. Участие в проведении 

следственного действия не является обязанностью специалиста, а его правом 

(случаи его обязательного участия являются исключением из этого правила). 

Лицо, участвовавшее в деле в качестве специалиста, в дальнейшем может быть 

назначено в этом деле экспертом (ст. 78 УПК). 

Переводчик – это лица, владеющие необходимыми для перевода языки, и 

назначенные дознавателем, следователем, прокурором или судом в качестве 

переводчика в случае незнания участниками производства по делу языка, на ко-

тором осуществляется расследование по делу или судебное заседание. 

Переводчик вызывается в случаях, когда: 

1) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый либо потерпевший, граждан-

ский истец, гражданский ответчик или их представители, свидетель, эксперт, 

специалист не владеет или недостаточно владеет языком, на котором ведется 

производство по делу, либо является глухим или немым; 

2) необходимо перевести с другого языка какой-либо письменный текст. 

Правила, касающиеся переводчика, распространяются и на лицо, понима-

ющее знаки глухого или немого, приглашенное для участия в производстве по 

делу. 

Следует обратить внимание на то, что только при привлечении переводчи-

ка помощи возможна реализация одного из важнейших принципов уголовного 

судопроизводства, закрепленного УПК, который устанавливает, что каждому из 

участников процесса, не владеющим или недостаточно владеющим языком, на 

котором ведется производство по уголовному делу, должно быть разъяснено и 

обеспечено право делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять 

ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела, 

выступать в суде на родном языке или другом языке, которым они владеют. 

Следственные и судебные документы, которые подлежат обязательному вруче-

нию подозреваемому, обвиняемому, а также другим участникам уголовного су-

допроизводства, должны быть переведены на его родной язык или на язык, ко-

торым он владеет. В случаях и в порядке, установленных уголовно-

процессуальным законом, переводчик предоставляется бесплатно.  

Назначение переводчика оформляется постановлением дознавателя, следо-

вателя, прокурора или определением суда. Никто другой из участников уголов-

ного процесса, в том числе дознаватель, следователь, прокурор и судья не впра-

ве выполнять функцию переводчика. При назначении переводчика необходимо 

обращаться в государственные органы, общественные объединения, институты, 

специальные учебные заведения. Если нет возможности пригласить переводчи-

ка, можно воспользоваться услугами частного лица. 

Переводчик имеет право: задавать вопросы участникам процесса с целью 

уточнения перевода; знакомиться с протоколом следственного действия, в про-

изводстве которого он участвовал, а также с протоколом судебного заседания и 

делать замечания, подлежащие занесению в протокол; отказаться от участия в 
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производстве по делу, если он не обладает знаниями, необходимыми для пере-

вода; приносить жалобы на действия и решения дознавателя, следователя, про-

курора и суда. 

Переводчик обязан: явиться по вызову дознавателя, следователя, прокуро-

ра, суда; выполнить точно и полно порученный ему перевод; удостоверить вер-

ность перевода своей подписью в протоколе следственного действия, произве-

денного с его участием, и в протоколе судебного заседания, а также в процессу-

альных документах, вручаемых участникам процесса в переводе их на родной 

язык или другой язык, которым они владеют; не разглашать без разрешения до-

знавателя, следователя, прокурора материалы дознания и предварительного 

следствия; соблюдать порядок при расследовании дела и во время судебного 

заседания. 

В случае заведомо неправильного перевода переводчик несет ответствен-

ность, установленную законом (ст. 72 УПК).  

Понятой. В соответствии со статьей 73 УПК, понятые вызываются дозна-

вателем, следователем, прокурором в случаях, предусмотренных УПК, для удо-

стоверения факта производства следственного или иного действия, его хода и 

результатов. 

Для участия в производстве следственного действия должно быть вызвано 

не менее двух понятых из числа совершеннолетних граждан, не заинтересован-

ных в исходе дела. Перед началом следственного действия дознаватель, следо-

ватель или прокурор разъясняет понятым их права и обязанности, предусмот-

ренные в статье 74 УПК. 

Однако в качестве понятых не могут привлекаться: 

- несовершеннолетние; 

- участники уголовного судопроизводства, их близкие родственники; 

- сотрудники органов исполнительной власти, наделенные законом полно-

мочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и (или) пред-

варительного расследования, курсанты военных образовательных учреждений. 

В протоколе процессуального действия записываются сведения о понятом, 

в том числе о месте его жительства. Следственная и судебная практика исходит 

из необходимости указания сведений о месте жительства понятого в целях воз-

можного вызова для проверки правильности проведения процессуального дей-

ствия и оформления документа, также необходимо указать дату рождения. Сле-

довательно, понятой должен иметь постоянное место жительства, достичь 18-

летнего возраста. 

Уголовно-процессуальный закон требует привлечения при производстве 

следственных действий не менее двух понятых. Это должны быть такие лица, 

которые способны объективно удостоверить факт производства, ход и резуль-

таты процессуальных действий. Наличие или отсутствие у них данной способ-

ности устанавливается в процессе собирания, проверки и оценки совокупности 

доказательств 

по уголовному делу. Участвующему в следственном действии понятому предо-

ставляется право делать заявления и замечания, которые заносятся в протокол. 

Он вправе знакомиться с данным протоколом, приносить жалобы на ограничи-
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вающие его права действия (бездействие) и решения должностных лиц органов 

предварительного расследования. 

Понятой имеет право: участвовать в производстве следственного действия; 

делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие 

занесению в протокол; знакомиться с протоколом следственного действия, в 

котором он участвовал; приносить жалобы на действия и решения дознавателя, 

следователя, прокурора. 

Понятой обязан: явиться по вызову дознавателя, следователя, прокурора; 

принять участие в производстве следственного действия; удостоверить своей 

подписью в протоколе следственного действия факт производства этого дей-

ствия, его ход и результаты; не разглашать без разрешения дознавателя, следо-

вателя, прокурора материалы дознания и предварительного следствия. 

За уклонение понятого от выполнения своих обязанностей без уважитель-

ных причин, понятой несет установленную законом ответственность. 

Понятой может быть допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, 

связанных с производством следственного действия, в котором он участвовал. 

В этом случае он пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные 

статьей 66 УПК. 

В статье 352 УПК определено участие понятых в следственных действиях, 

в частности для того, чтобы удостоверить отказ гражданина выполнить закон-

ные требования и предложения следователя, или удостоверить оказание сопро-

тивления следователю или другие неправомерные поступки, нарушающие по-

рядок производства предварительного следствия 

В соответствии со статьей 75 УПК, за лицом, вызываемым в качестве по-

терпевшего 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, прокуро-

ру и в суд. Не работающим лицам выплачивается вознаграждение за отвлечение 

их от обычных занятий. Кроме того, все указанные лица имеют право на воз-

мещение расходов, понесенных в связи с вызовом. 

Эксперт, специалист и переводчик имеют право на вознаграждение за вы-

полнение своих обязанностей, кроме случаев, когда эти обязанности выполня-

лись в порядке служебного задания. 

Возмещение расходов производится в порядке и размерах, установленных 

законом. 

 

§ 4.6. Обстоятельства, исключающие участие  

в уголовном процессе. Отводы 

 

В главе 7 УПК предусматриваются обстоятельства, являющиеся основани-

ями для исключения из участия в уголовном судопроизводстве тех или иных 

его участников. Отводу могут подлежать, прежде всего, должностные лица, 

наделенные властными полномочиями, которые ведут производство по уголов-

ному делу, осуществляют процессуальные действия и принимают процессуаль-

ные решения. К таковым относятся судья, следователь, руководитель след-
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ственного органа, начальники органов и подразделений дознания, дознаватель. 

Также могут быть отведены должностные лица, наделенные контрольными или 

надзорными полномочиями в уголовном процессе – судья и прокурор в досу-

дебных стадиях уголовного процесса. Отводу могут подлежать содействующие 

правосудию лица, такие, как эксперт, специалист, переводчик, секретарь судеб-

ного заседания.  

Исключение их из процесса в установленном законом порядке является га-

рантией объективного рассмотрения и разрешения по существу уголовного дела. 

В соответствии со статьей 76 УПК, судья, равно как народный заседатель, 

прокурор, следователь, дознаватель, должностное лицо органа, осуществляю-

щего доследственную проверку, секретарь судебного заседания не вправе 

участвовать в производстве по уголовному делу и подлежит отводу, если:  

1) он участвует или участвовал ранее в том же деле в качестве потерпев-

шего, гражданского истца, гражданского ответчика, эксперта, специалиста, пе-

реводчика, понятого, свидетеля, защитника, законного представителя подозре-

ваемого, обвиняемого, подсудимого или представителя потерпевшего, граж-

данского истца, гражданского ответчика; 

2) он является родственником кого-либо из должностных лиц, ответствен-

ных за производство по данному делу или иных лиц, перечисленных в пункте 1 

настоящей части; 

3) имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его объективно-

сти и беспристрастности. 

Судья не может участвовать в рассмотрении дела, если ранее участвовал в 

производстве по этому делу в качестве должностного лица органа, осуществ-

ляющего доследственную проверку, дознавателя, следователя, прокурора, сек-

ретаря судебного заседания. 

Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде первой, апелля-

ционной или кассационной инстанции не может участвовать в рассмотрении 

этого дела после отмены приговора, определения, вынесенного с его участием. 

Судья, принимавший участие в рассмотрении уголовного дела в суде пер-

вой инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого уголовного дела в 

суде апелляционной или кассационной инстанции. 

Судья, принимавший участие в рассмотрении уголовного дела в суде апел-

ляционной инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого уголовного 

дела в суде первой или кассационной инстанции. 

Судья, принимавший участие в рассмотрении уголовного дела в суде кас-

сационной инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого уголовного 

дела в суде первой или апелляционной инстанции либо при рассмотрении дела 

в кассационном порядке повторно. 

Выполнение дознавателем, следователем, а также секретарем судебного 

заседания своих процессуальных обязанностей не является препятствием для 

повторного их участия соответственно в производстве дознания, предваритель-

ного следствия, а также для ведения протокола судебного заседания по тому же 

делу. 
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Общественный обвинитель, общественный защитник и другие представи-

тели общественного объединения или коллектива не вправе участвовать в деле 

и подлежат отводу при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 

76 УПК. 

Эксперт, специалист, переводчик, понятой не вправе участвовать в произ-

водстве по уголовному делу и подлежат отводу при наличии обстоятельств, 

предусмотренных статьей 76 УПК, а также ввиду служебной или иной зависи-

мости от кого-либо из участвующих в деле лиц. 

Эксперт, специалист, переводчик, кроме того, подлежат отводу, если обна-

ружится их профессиональная некомпетентность, а понятые, — если они явля-

ются работниками органов внутренних дел, Службы государственной безопас-

ности, Национальной гвардии Республики Узбекистан, Государственной служ-

бы безопасности Президента Республики Узбекистан, прокуратуры, юстиции 

или суда. 

Не вправе участвовать в деле в качестве эксперта или специалиста лица, 

проводившие ревизию или иную ведомственную проверку, материалы которой 

послужили основанием к возбуждению этого дела. Лицо, участвовавшее в деле 

в качестве специалиста, в дальнейшем может быть назначено в этом деле экс-

пертом. 

Обстоятельства, исключающие участие защитника, представителей потер-

певшего, гражданского истца или гражданского ответчика, определены в за-

коне. Так, в соответствии со статьей 79 УПК защитник, а также представитель 

потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика не вправе 

участвовать в производстве по уголовному делу, если он: 

1) ранее участвовал в деле в качестве судьи, народного заседателя, проку-

рора, следователя, дознавателя, должностного лица органа, осуществляющего 

доследственную проверку, секретаря судебного заседания, свидетеля, эксперта, 

специалиста, переводчика или понятого; 

2) состоит в родственных отношениях с судьей, прокурором, следователем, 

дознавателем или секретарем судебного заседания, принимавшим либо прини-

мающим участие в расследовании или судебном рассмотрении данного дела, 

либо состоит в родственных отношениях с лицом, интересы которого противо-

речат интересам участника процесса, заключившего с ним соглашение об ока-

зании юридической помощи; 

3) занимает должность судьи, прокурора, следователя, дознавателя, кроме 

случаев, когда он является законным представителем недееспособных или вы-

ступает в качестве представителя учреждения, в котором он работает, если оно 

признано гражданским истцом или привлечено к участию в деле в качестве 

гражданского ответчика; 

4) оказывает или ранее оказывал юридическую помощь лицу, интересы ко-

торого противоречат интересам защищаемого им подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого или представляемого им потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика. 

С целью упреждения этих обстоятельств предусмотрены отвод и самоот-

вод. 
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При наличии обстоятельств, указанных в статьях 76—79 УПК, судья, 

народный заседатель, прокурор, следователь, дознаватель, секретарь судебного 

заседания, представитель общественного объединения или коллектива, защит-

ник, представитель потерпевшего, гражданского истца или гражданского от-

ветчика, эксперт, специалист, переводчик, понятой обязаны заявить самоотвод. 

Если они этого не сделали, отвод им по тем же основаниям может быть заявлен 

подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, а также потерпевшим, граждан-

ским истцом, гражданским ответчиком и их представителями, защитником, а в 

судебном заседании, кроме того, государственным обвинителем, представите-

лем общественного объединения или коллектива. 

Вопрос об отводе при расследовании дела может быть поставлен также 

прокурором, следователем, дознавателем, а в судебном заседании — судом. 

Заявление об отводе должно быть мотивировано. 

Лицо, которому заявлен отвод до рассмотрения вопроса об отводе, вправе 

дать свои объяснения. 

Вопрос об отводе, заявленном судье, разрешается остальными судьями в 

отсутствии отводимого. При равенстве голосов судья считается отведенным. 

Вопрос об отводе, заявленном большинству судей или всему составу суда либо 

секретарю судебного заседания, разрешается судом в полном составе простым 

большинством голосов. Вопрос об отводе судьи, рассматривающего дело еди-

нолично, разрешается самим судьей. 

Вопрос об отводе, заявленном прокурору, разрешается при расследовании 

дела — вышестоящим прокурором, а в судебном заседании — судом, рассмат-

ривающим дело. 

Вопрос об отводе представителя общественного объединения или коллек-

тива разрешается судом, рассматривающим дело. 

Вопрос об отводе дознавателя или следователя разрешается прокурором, 

осуществляющим надзор за предварительным следствием и дознанием. 

Вопрос об отводе, заявленном эксперту, специалисту, переводчику, защит-

нику, представителю потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответ-

чика, разрешается при расследовании дела дознавателем или следователем, а в 

судебном заседании — судом, рассматривающим дело. 

Вопрос об отводе понятого разрешается дознавателем или следователем. 

Вопрос об отводе, заявленном при расследовании дела, разрешается дознавате-

лем, следователем, прокурором в течение двадцати четырех часов. Если отвод 

заявлен в судебном заседании, вопрос о нем разрешается немедленно в том же 

заседании. 

Об удовлетворении или отклонении заявленного отвода дознаватель, сле-

дователь, прокурор выносят постановление, а суд — определение. 

Если должностное лицо органа, осуществляющего доследственную про-

верку, не заявило самоотвод в связи с наличием обстоятельств, указанных 

в статьях 76, 79 УПК, вопрос об его отводе решается начальником органа, осу-

ществляющего доследственную проверку, либо прокурором по заявлению за-

интересованных лиц. Об удовлетворении или отклонении заявленного отвода 

выносится постановление.  
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§ 4.7. Взаимодействие участников уголовного процесса 

 

Взаимодействие участников уголовного процесса в борьбе с преступно-

стью является деятельностью, направленной, в первую очередь, на раскрытие 

преступлений, их полное, объективное и всестороннее разрешение, осуществ-

ление дознания и предварительного следствия, а также в случае наличия доста-

точных оснований для признания лица виновным, осуществления правосудия и 

осуждения. Для этого, это взаимодействие должно быть эффективным. Под 

взаимодействием участников уголовного процесса должны пониматься правила 

и указания, определяющие содержание и виды сотрудничества участников. 

Под взаимодействием участников уголовного процесса в борьбе с пре-

ступностью понимается деятельность, в ходе которой совместно оговорены по 

целям, месту и времени осуществления, основанная на законах и актах законо-

дательства, направленная на выполнение задач предварительного следствия. Их 

взаимодействие обуславливается, прежде всего, потребностью практики.  

По свидетельству передового отечественного и зарубежного опыта, согла-

сование взаимодействия участников в уголовном процессе обеспечивает 

успешное раскрытие преступлений. В борьбе с преступностью взаимодействие 

участников уголовного процесса целесообразно признать в качестве самостоя-

тельной системы. 

Взаимодействие участников уголовного процесса в активной борьбе с пре-

ступностью является общим условием осуществления правосудия. Объедине-

ние возможностей уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятель-

ности с силами следователя и общественности в наибольшей мере быстро и 

полно помогает выяснить обстоятельства совершенного преступления, выпол-

нить задачи правосудия. 

Взаимодействие участников уголовного процесса в каждом конкретном 

случае начинается с конкретного указания закона и опирается на следующие 

соответствующие принципы:  

- строгое соблюдение требований уголовно-процессуального законода-

тельства и ведомственных нормативно-правовых актов. В уголовно-

процессуальном законе определены условия, виды и общий порядок взаимо-

действия участников уголовного процесса. В ведомственных нормативно-

правовых актах определены организационные основы, свойственные отдель-

ным видам взаимодействия, а также то, что должны делать в ходе совместной 

деятельности орган предварительного следствия, прокурор и суд. В этой связи 

выполнение закона и ведомственных нормативно-правовых актов является 

важным фактором, определяющим эффективность взаимодействия; 

- процессуальная самостоятельность каждого участника. Взаимодействие 

требует невмешательства участников уголовного процесса в выбор средств и 

способов работы; 

- осуществление взаимодействия участников уголовного процесса в борьбе 

с преступностью с целью обеспечения процессуальной независимости участни-

ков, взаимосогласованного осуществления процессуальных действий. Это тре-
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бует точного определения, кто, и когда должен выполнять что то, безусловного 

и качественного выполнения разработанных мероприятий. 

Важной правовой основой взаимодействия участников уголовного процес-

са в борьбе с преступностью является Уголовно-процессуальный кодекс  Рес-

публики Узбекистан, в статьях 1-2 которого указано, что порядок производства 

по уголовным делам на территории страны определен этим кодексом, он явля-

ется единым и обязательным для всех судов, органов прокуратуры, следствия, 

дознания, адвокатуры, а также граждан, задачами уголовно-процессуального 

законодательства являются быстрое и полное раскрытие преступлений, изобли-

чение виновных и обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы 

каждый, совершивший преступление, был подвергнут справедливому наказа-

нию и ни один невиновный не был привлечен к ответственности и осужден. 

Таким образом, взаимодействие участников уголовного процесса в борьбе 

с преступностью поднимает на более высокую стадию идеи либерализации и 

демократизации осуществляемых в стране реформ деятельности судебной си-

стемы, в котором вопросы взаимодействия участников уголовного процесса с 

органами внутренних дел занимает важное место. 
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Глава V. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,  

ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ 

 

§ 5.1. Доказательства и предмет доказывания 

 

5.1.1. Понятие доказательств, свойства и виды 

 

Теория доказательств – часть науки уголовного процесса, которая по-

священа изучению процесса доказывания при производстве дознания, предва-

рительного следствия и в судебном разбирательстве. Предметом теории доказа-

тельств являются: правовые нормы, устанавливающие порядок собирания, ис-

следования и оценки доказательств по уголовным делам; практическая дея-

тельность органов суда, следствия и дознания в процессе доказывания, а также 

деятельность лиц, привлекаемых к участию в этом процессе; закономерности, 

связанные с возникновением, хранением, передачей и переработкой доказа-

тельственной информации; история развития доказательственного права; нор-

мативный порядок доказывания в уголовном процессе зарубежных стран.  

Целью теории доказательств является получение и углубление знаний, от-

носящихся к ее предмету, то есть к процессу доказывания. В содержание тео-

рии доказательств входит описание норм, регулирующих процесс доказывания, 

отдельных институтов, а также явлений, относящихся к практике доказывания. 

Выделяются общая и особенная части теории доказательств (соответствующие 

в целом общей и особенной частям доказательственного права). В общей части 

теории доказательств изучаются: предмет, содержание и система теории дока-

зательств, ее место в системе научного знания; методические и правовые осно-

вы теории доказательств; цели и предмет доказывания; классификация доказа-

тельств, их юридическая характеристика (относимость, допустимость, досто-

верность и достаточность); общая характеристика процесса доказывания и его 

элементов, стадий, способов оценки доказательств, роли и деятельности субъ-

ектов доказывания. В особенной части теории доказательств рассматриваются: 

отдельные виды доказательств; отдельные этапы доказывания, следственные и 

судебные действия; вопросы доказывания по отдельным категориям уголовных 

дел. Нельзя отождествлять теорию доказательств с доказательственным правом.  

Если теория доказательств – это научная дисциплина, то доказательствен-

ное право – это предмет научной дисциплины (теории доказательств). Доказа-

тельственное право – это система норм, входящих в уголовно-процессуальное 

право, в то время как теория доказательств – это система теоретических поло-

жений, составная часть уголовно-процессуальной науки. Доказательственное 

право – это часть уголовно-процессуального права и потому оно может быть 

только условно выделено из всей системы уголовно-процессуального права. 

Предметом доказательственного права является весь круг общественных отно-

шений, складывающихся в связи с процессом доказывания. 

Наиболее важные нормы доказательственного права закреплены в разделе 

III УПК, содержащем главы: 8 «Доказательства» и 9 «Общие условия доказы-

вания». Эти нормы действуют на всех стадиях уголовного процесса. УПК ре-
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гламентирует порядок доказывания в различных стадиях уголовного процесса и 

по отдельным категориям уголовных дел.  

Особое значение для теории доказательств имеет учение о путях познания, 

содержании и критерии истины. Доказывание как познавательная деятельность 

обнаруживает свои существенные черты в свете теории отражения, которая в 

наиболее общем виде раскрывает содержание любых познавательных процес-

сов. Отражение, присущее всей материи, взаимосвязь всех явлений природы и 

общества, в процессе которой происходит взаимодействие различных объектов 

окружающего мира, обмен информацией, составляют основу процесса позна-

ния человеком окружающей действительности. Доказывание является процес-

сом опосредствованного, ретроспективного отражения, протекающего как вза-

имодействие отражаемой и отражающей систем: дознаватель, следователь, 

прокурор, судья или суд, исходя из события преступления, происшедшего в 

прошлом, познают его опосредствованно через следы, оставленные преступле-

нием. Последние, собранные и проверенные в установленном порядке, являют-

ся средством доказывания преступления и установления лица, его совершивше-

го. Задача правоохранительных органов состоит в умелом обнаружении и ис-

пользовании следов преступления и построении на их основе правильных вы-

водов. 

Под истиной философы-материалисты понимают такое содержание чело-

веческих знаний, которое верно отражает объективную действительность, су-

ществующую вне и независимую от человеческого сознания. В процессе рас-

следования и рассмотрения уголовного дела перед следователем, прокурором, 

судом стоит цель – познать все обстоятельства совершенного преступления в 

точном соответствии с тем, как они имели место в объективной реальности. По-

знать истину в уголовном деле значит: 

1) раскрыть преступление; 

2) выявить лиц, его совершивших; 

3) справедливо наказать виновных; 

4) не допускать привлечения к уголовной ответственности и осуждения 

невиновных; 

5) обеспечить законность и обоснованность выносимых решений; 

6) содействовать воспитанию граждан в духе уважения законности; 

7) предупредить преступление; 

8) гарантировать права и законные интересы граждан в уголовном процессе. 

По своей природе истина в уголовном процессе является объективной ис-

тиной, т. е. содержание выводов следователя и суда об обстоятельствах дела не 

зависит от их желаний и побуждений и должно соответствовать объективной 

действительности. По характеру истина, устанавливаемая в уголовном процес-

се, является и абсолютной, и относительной. Относительность истины опреде-

ляется тем, что в уголовном процессе преступление, представляющее собой ча-

стичку объективного мира, изучается не во всех связях и опосредствованиях с 

действительностью, а в определенных пределах, необходимых для решения за-

дач уголовного судопроизводства (ст. 82 УПК). Вместе с тем относительная ис-

тина – это объективная истина, правильно отражающая явления внешнего мира, 
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и, как таковая, содержит частичку абсолютной истины. «Частицы» абсолютной 

истины относятся к установлению всех обстоятельств, с наличием которых за-

кон связывает определенные правовые последствия. Порядок судопроизводства 

создает гарантии установления истины. Большое значение в достижении исти-

ны имеют личностные качества дознавателей, следователей, прокуроров, судей, 

которые устанавливают обстоятельства совершенного преступления. 

Практика в любом познании рассматривается как основа и критерий исти-

ны. Уголовно-процессуальная деятельность различных участников процесса, 

где собираются, проверяются и оцениваются доказательства и на их основе 

восстанавливается событие преступления, выступает как основа доказывания. В 

уголовном процессе в отличие от других видов практической деятельности не-

возможна, да и недопустима экспериментальная проверка совершенного пре-

ступления. Поэтому практика в уголовном процессе выступает в виде обще-

ственной практики, представляющей сплав опосредованной и непосредствен-

ной форм практики, прямого и косвенного опыта лиц, осуществляющих рассле-

дование и рассмотрение уголовного дела. 

Предмет доказывания – это совокупность обстоятельств, подлежащих 

обязательному установлению по каждому уголовному делу, независимо от его 

специфики, и имеющих правовое значение для решения дела по существу. К 

предмету доказывания относятся: 

1) объект преступления; характер и размер вреда, причиненного преступ-

лением; обстоятельства, характеризующие личность потерпевшего; 

2) время, место и способ, а также другие указанные в Уголовном кодексе 

обстоятельства совершения преступления; причинная связь между деянием и 

наступившими общественно опасными последствиями; 

3) совершение преступления данным лицом; 

4) совершение преступления с прямым или косвенным умыслом либо по 

небрежности или самонадеянности; мотивы и цель преступления; 

5) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, подсудимого 

(ст. 82 УПК). 

Некоторые особенности имеет предмет доказывания по делам о преступ-

лениях несовершеннолетних и по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера. Указанные обстоятельства в ходе расследования и 

рассмотрения уголовного дела выявляются для подтверждения факта преступ-

ления и установления лица, его совершившего. Вместе с тем в рамках предмета 

доказывания могут быть установлены обстоятельства, исключающие производ-

ство по делу (ст. 83 УПК). Выяснение этих обстоятельств влечет за собой в за-

висимости от стадии процесса следующие решения: отказ в возбуждении уго-

ловного дела, прекращение уголовного дела, вынесение оправдательного при-

говора. 

Обстоятельства преступления как факты прошлого по отношению к мо-

менту их расследования и рассмотрения устанавливаются при помощи доказа-

тельств. Совокупность доказательств признается достаточной для разрешения 

дела, если собраны все относящиеся к делу достоверные доказательства, 

неоспоримо устанавливающие истину о всех и каждом из обстоятельств, под-
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лежащих доказыванию. Правильное определение границ, пределов исследова-

ния зависит от предмета доказывания, от активности субъектов доказывания, от 

качества и количества доказательств. Пределы доказывания в ходе предвари-

тельного расследования меняются в зависимости от изменения обстоятельств, 

подлежащих доказыванию в определенный момент. 

Доказательствами по уголовному делу являются любые фактические дан-

ные, на основе которых в определенном законом порядке орган дознания, сле-

дователь и суд устанавливают наличие или отсутствие общественно опасного 

деяния, виновность лица, совершившего это деяние, и иные обстоятельства, 

имеющие значения для правильного разрешения дела. 

Эти данные устанавливаются: показаниями свидетеля, потерпевшего, подо-

зреваемого, обвиняемого, подсудимого, заключением эксперта, вещественными 

доказательствами, материалами звукозаписи, видеозаписи и кинофотосъемки, 

протоколами следственных и судебных действий и иными документами. 

Результаты оперативно-розыскных мероприятий могут быть признаны в 

качестве доказательства лишь в том случае, если они получены в соответствии 

с требованиями закона, после их проверки и оценки в соответствии с нормами 

УПК и свидетельствуют о наличии у лица умысла на совершение преступления, 

сформировавшегося независимо от действий сотрудников правоохранительных 

органов или других лиц, принимавших участие в оперативном мероприятии. 

Дознаватель, следователь, прокурор и суд оценивают доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на тщательном, всестороннем, 

полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела, руководствуясь 

законом и правосознанием. Каждое из доказательств подлежит оценке с точки 

зрения относимости, допустимости и достоверности. 

Определяя доказательства как любые сведения, закон предусматривает ряд 

условий, которым они должны отвечать, чтобы служить доказательствами в 

уголовном процессе. К их числу относятся правила об относимости, допусти-

мости и достоверности доказательств, а все собранные доказательства в сово-

купности должны быть достаточными для разрешения уголовного дела (ст. 95 

УПК). Названные понятия иногда называют свойствами доказательств, они 

обусловливают юридическую характеристику доказательств. 

Относимость – это объективное свойство доказательств, означающее 

их способность освещать имеющие значение для дела (то есть существенные 

для него) обстоятельства. Эта способность выражается в возможности извлечь 

из доказательства определенные сведения, определенную информацию, на ос-

нове которых органы расследования и суд смогут сделать достоверный вывод 

относительно подлежащих установлению обстоятельств дела. Относящимися к 

делу признаются только такие доказательства, если они представляют собой 

сведения о фактах или предметах, которые подтверждают, опровергают или 

ставят под сомнение выводы о существовании обстоятельств, имеющих значе-

ние для дела. 

Для допустимости доказательств они также должны полностью соответ-

ствовать следующим условиям: 
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доказательство должно быть получено надлежащим субъектом, т.е. лицом, 

правомочным проводить то процессуальное действие, в ходе которого получе-

но доказательство;  

фактические данные должны быть получены только из источников, пере-

численных в части второй статьи 81 УПК; 

доказательство должно быть получено с соблюдением правил и порядка 

проведения процессуального действия, в ходе которого получено доказатель-

ство; 

при получении доказательства должны быть соблюдены все требования 

закона о фиксировании хода и результатов следственного и судебного дей-

ствия. 

Несоблюдение любого из перечисленных условий допустимости доказа-

тельств является основанием для признания доказательства недопустимым. 

Достоверность обусловливает отражение в материалах уголовного дела 

объективных, имевших место в реальном прошлом событий и явлений.  

Достаточность доказательств имеет отношение к пределам доказывания. 

Субъект доказывания должен обладать совокупностью достоверных доказа-

тельств, позволяющей сделать вывод о неоспоримо устанавливающей истине о 

всех и каждом из обстоятельств, подлежащих доказыванию.  

Достаточность доказательства – совокупность причастных и достовер-

ных доказательств, необходимых для вынесения выводов о соответствии обсто-

ятельств преступления действительности на стадиях расследования и рассмот-

рения уголовного дела, а также выявляемых на основе внутреннего убеждения 

(уверенности). 

Обоснованные выводы суда о недостаточности собранных по делу доказа-

тельств, наличие нарушений закона при их собирании, непризнании их в каче-

стве доказательств и отсутствии возможности для исключения подозрения в 

предъявленном обвинении о полной виновности подсудимого являются осно-

ванием для вынесения оправдательного приговора.  Такой вывод следует из со-

держания статьи 464 УПК. Если есть возможность устранить подозрения в ви-

новности лица, суд принимает меры по их устранению.  

Нарушение хотя бы одного из указанных требований приводит к утрате 

доказательства. Уголовно-процессуальный закон (ст. 951 УПК) прямо говорит о 

том, что доказательства, полученные с нарушением требований УПК, являются 

недопустимыми. 

Недопустимость доказательства – это признание отсутствия у кон-

кретного доказательства свойства допустимости вследствие получения это-

го доказательства с нарушением требований УПК, незаконными методами или 

путем лишения или ограничения гарантированных законом прав участников 

уголовного процесса, в том числе полученные: 

1) с применением пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижаю-

щих достоинство видов обращения и наказания в отношении участников уго-

ловного процесса либо их близких родственников; 

2) путем их фальсификации (подделки); 
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3) с нарушением прав подозреваемого, обвиняемого или подсудимого на 

защиту, а также права пользования услугами переводчика; 

4) в результате проведения процессуального действия по уголовному делу 

лицом, не имеющим права осуществлять производство по данному уголовному 

делу; 

5) от неизвестного источника либо от источника, который не может быть 

установлен в процессе производства по уголовному делу; 

6) из показаний потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого в ходе дознания, предварительного следствия, которые не нашли 

своего подтверждения в суде совокупностью имеющихся доказательств. 

Вопрос о допустимости или недопустимости использования фактических 

данных в качестве доказательства решается по инициативе должностного лица 

органа, осуществляющего доследственную проверку, дознавателя, следователя, 

прокурора по собственной инициативе или по ходатайству участников процес-

са. Должностное лицо соответствующего уполномоченного лица, рассматривая 

вопрос о недопустимости доказательств, должен выяснять, в чем заключается 

нарушение по каждому обстоятельству и выносить обоснованное постановле-

ние.  

Запрещается использование в качестве доказательств показаний свидетеля, 

потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, заключение экспер-

та, вещественные доказательства, аудио-, видеозаписи и другие материалы, по-

лученные с нарушением норм Уголовно-процессуального кодекса. 

Запрещается сотрудникам органов доследственной проверки, дознания и 

предварительного следствия склонять лицо к совершению противоправных 

действий и обвинять его в преступлении, совершенном вследствие такого скло-

нения. При этом результаты оперативно-розыскных мероприятий могут быть 

признаны в качестве доказательства в судебном приговоре лишь в том случае, 

если они получены в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о 

наличии у лица умысла на совершение преступления, сформировавшегося 

независимо от действий сотрудников правоохранительных органов или других 

лиц, принимавших участие в оперативном мероприятии; 

Всякое отступление дознавателем, следователем, прокурором и судом от 

точного исполнения и соблюдения норм закона, регламентирующих общие 

условия доказывания, какими бы мотивами оно не было вызвано, влечет за со-

бой признание недопустимыми полученных таким путем доказательств.  

Доказательства, признанные недопустимыми, с этого момента утрачивают 

юридическую силу и не могут использоваться субъектами доказывания, во-

первых, для обоснования обвинения, во-вторых, для позитивного утверждения 

о наличии и доказанности любого из обстоятельств, перечисленных в УПК. К 

таким же последствиям должно приводить и получение доказательств, с приме-

нением принуждения к даче показаний подозреваемого, обвиняемого, потер-

певшего, свидетеля; к даче заключения или показаний эксперта и специалиста. 

Подобное принуждение влечет уголовную ответственность.  

Однако отдельные доказательства, признанные недопустимыми в связи с 

нарушениями требований закона при их собирании, могут быть использованы в 
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доказывании после проведения соответствующих процессуальных действий с 

соблюдением установленных требований (например, отсутствие отдельных 

сведений либо реквизитов в протоколах следственного или судебного действия, 

которые могут быть устранены путем допросов понятых, других участников 

этого действия, а при необходимости дознавателя или следователя и т.п.). 

Вместе с тем, существуют доказательства, которые в случае их признания 

недействительными, по своей юридической природе не могут быть восполнены 

(например, повторный допрос потерпевшего, свидетеля без его согласия в слу-

чаях, когда по закону требуется его согласие, повторное предъявление для опо-

знания лица или предмета, и т.п.). Это лишает субъекта доказывания права 

ссылаться на данное доказательство в качестве подтверждающего определенное 

обстоятельство по делу. 

Поэтому нельзя ссылаться на недопустимые доказательства для обоснова-

ния любого решения по делу, в том числе в обвинительном акте, обвинитель-

ном заключении и приговоре.  

Доказательства, по своему содержанию, делятся на следующие виды: по-

казания свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого; 

заключение эксперта; вещественное доказательство; звуковая запись, видеоза-

пись, материалы киносъемок и фотографии; протоколы следственных и судеб-

ных действий; другие документы. 

 

5.1.2. Классификация доказательств 

 

Классификация доказательств – это их систематизация на основе, при-

сущего их внутренним, объективным свойствам критерия. Классификация до-

казательств способствует более глубокому выявлению особенностей различных 

групп доказательств, помогает правильно использовать доказательства, обеспе-

чивает однозначность понимания применяемых терминов и понятий. 

В теории и практике уголовного процесса принято классифицировать до-

казательства по следующим критериям: по отношению к предмету обвинения – 

на обвинительные и оправдательные; по характеру источника доказательствен-

ной информации – на первоначальные и производные; по отношению к доказы-

ваемому факту – на прямые и косвенные; по способу формирования – на лич-

ные и вещественные.  

Личные доказательства означают доказательства, исходящие от лица, пе-

редаваемые лицом. Это те сведения об обстоятельствах известного ему пре-

ступления, которые сохранились в его памяти. Иными словами, личные доказа-

тельства – это мысленное отображение информации, имеющей значение для 

дела. Поэтому иногда их называют идеальными. К личным доказательствам от-

носятся сведения, содержащиеся в показаниях свидетелей, потерпевших, обви-

няемых, подозреваемых, заключениях экспертов, протоколах следственных и 

судебных действий и иных документах. 

Вещественные доказательства представляют собой объекты материального 

мира (поэтому иногда их еще называют материальными), обладающие свой-

ством отражаться в виде следов воздействия, изменения и совершения преступ-
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ления. Информация в материальных объектах дается не в языковой форме, а 

путем непосредственного восприятия признаков предмета:  

- несущие на себе различные следы-отображения (например, отпечаток 

обуви, пальцев и т. д. на каких-либо предметах); 

- свидетельствующие об изменении состояния объекта или отдельных его 

свойств в результате воздействия на него; 

- выполняющие определенную функцию в совершении преступления (ору-

дия преступления, объекты преступного посягательства и т. д.); 

- характеризующие отдельные элементы механизма преступления (способ, 

цель, условия и др.). 

Вещественные доказательства и документы должны быть тщательно про-

верены (а также осмотрены, объявлены), наравне с другими доказательствами 

по уголовному делу. В этой связи лица, которым представлены для опознания 

вещественные доказательства, могут обратить внимание суда на подлежащие 

проверке и другие обстоятельства. Все действия суда по осмотру вещественных 

доказательств и объявлению документов должны быть отражены в протоколе 

судебного заседания. 

В основе деления доказательств на первоначальные и производные лежит 

наличие или отсутствие промежуточного носителя доказательственной инфор-

мации. 

Под первоначальными доказательствами понимаются сведения, полу-

ченные из первоисточника (от лица, непосредственно воспринимавшего собы-

тие преступления, либо из подлинника документа, либо из подлинного веще-

ственного доказательства). 

Производными являются доказательства, полученные из опосредованного 

источника (например, сведения, сообщенные свидетелем со слов другого лица, 

или данные, содержащиеся в копии документа). В производных доказатель-

ствах всегда содержится вероятность утраты части информации, ее искажения. 

Чем больше промежуточных звеньев, тем больше опасность их утраты. Поэто-

му теория и практика уголовного процесса отдают предпочтение первоначаль-

ным доказательствам. 

Производные доказательства допускаются: в случаях невозможности по-

лучения первоначальных доказательств, в связи с утратой их источника; для 

отыскания первоначальных доказательств; для проверки первоначальных дока-

зательств; для восполнения первоначальных доказательств, когда их недоста-

точно для безошибочных выводов (например, наблюдавший определенное со-

бытие забыл отдельные детали, а лицо, которому он об этом рассказал, хорошо 

помнит их).  

В свою очередь, производные доказательства имеют важное значение в 

процессе доказывания. В частности, производными доказательствами можно 

эффективно пользоваться при поиске первоначальных доказательств и их про-

верке, утере первоначальных доказательств либо их восстановлении. 

Первоначальные и производные доказательства различаются в зависимо-

сти от того, получают ли информацию следователь, суд из первоисточников 

этой информации или из вторых рук. 
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Деление доказательств на прямые и косвенные основано на логическом 

отношении между доказательством и доказательным тезисом.   

Если заключенная в доказательстве информация прямо устанавливает до-

казательственный факт – это прямое доказательство.  

Прямые и косвенные доказательства делятся с учетом предмета доказы-

вания. Непосредственные доказательства – это фактические данные, содержа-

щие информацию об обстоятельствах, относящихся к предмету доказывания, 

косвенные доказательства содержат информацию о второстепенных фактах, по 

ним можно сделать вывод об устанавливаемых по делу фактах.  

Прямые доказательства – это те, на основании которых можно непосред-

ственно делать вывод о существовании обстоятельств, подлежащих доказыва-

нию, а косвенные доказательства отражают информацию о промежуточных 

фактах. 

Из прямого доказательства делается единственный вывод о совершении 

либо несовершении лицом преступления. Например, если у лица по имени Т. 

обнаружили наркотическое вещество, то оно будет прямым вещественным до-

казательством. 

Если доказательство не указывает прямо на доказательственный факт, но 

позволяет сделать вывод о нем на основе промежуточных фактов, то такое до-

казательство считается косвенным. 

Косвенные доказательства, как правило, содержат сведения о побочных, 

частных фактах, отдельных деталях исследуемого события, которые, будучи 

установленными, позволяют сделать вывод об искомых фактах. 

Отнесение доказательств к прямым или косвенным зависит от конкретного 

состава преступления. Например, наличие пистолета у обвиняемого может 

служить косвенным доказательством по делу об убийстве и прямым доказа-

тельством по делу о незаконном хранении оружия. Показания о том, что обви-

няемый угрожал лишить жизни потерпевшего, является прямым доказатель-

ством по делу по обвинению в угрозе убийством и косвенным – по делу об 

убийстве.  

Обвинительными доказательствами считаются фактические данные, сви-

детельствующие о совершении лицом преступления либо позволяющие вы-

явить отягчающие его вину обстоятельства. К числу таких доказательств отно-

сятся доказательства, ставшие основой для обвинения, либо информация об об-

стоятельствах, отягчающих ответственность обвиняемого. 

Оправдательные доказательства – это фактические данные, исключающие 

совершение конкретным лицом преступления, либо позволяющие выявить 

смягчающие вину обстоятельства, а также ставящие под сомнение предъявлен-

ное лицу обвинение. 

В соответствии со статьей 464 УПК, суд оправдывает подсудимого по ос-

нованию, предусмотренному пунктом 3 части первой данной статьи, когда 

установлено, что преступление совершено другим лицом, а равно, когда после 

тщательного исследования обстоятельств дела выдвинутое против подсудимого 

обвинение не получило достоверного подтверждения. 

https://lex.uz/docs/111463?ONDATE=01.04.1995%2000#250103
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Деление доказательств на обвинительные и оправдательные носит услов-

ный характер, так как одно доказательство в процессе производства по делу 

может менять свои свойства. Закон определил, что по каждому уголовному де-

лу должны быть выяснены и учтены обстоятельства, как уличающие, так и 

оправдывающие обвиняемого или подсудимого, а также смягчающие и отягча-

ющие его ответственность (ст. 22 УПК РУз).  

 

5.1.3. Понятие, предмет и виды доказывания 

 

Доказывание – процессуальная деятельность, состоящая из собирания, 

проверки и оценки доказательств с целью установления истины по делу об об-

стоятельствах, имеющих значение для законного, обоснованного и справедли-

вого разрешения дела.  

В соответствии со статьей 22 УПК для установления по делу истины могут 

быть использованы только те сведения, которые обнаружены, проверены и 

оценены в порядке, предусмотренном процессуальным законом. 

Как было отмечено выше, целью доказывания является установление ис-

тины по делу. Однако понятие истины не может определить, какие обстоятель-

ства должны быть установлены. Для этого служит другое понятие – предмет 

доказывания. Как известно, каждое уголовное дело бывает своеобразным. Вме-

сте с тем, можно выделить общие обстоятельства в различных происшествиях. 

Предмет доказывания – это свод обстоятельств, имеющих правовое значе-

ние для обстоятельств, необходимых установить, и разрешения по существу 

каждого уголовного дела, независимо от их свойств. 

В предмет доказывания входят: 

1) объект преступления; характер и размер вреда, причиненного преступ-

лением; обстоятельства, характеризующие личность потерпевшего; 

2) время, место, способ, а также другие, указанные в Уголовном кодексе 

обстоятельства совершения преступления; причинная связь между деянием и 

наступившими общественно опасными последствиями; 

3) совершение преступления данным лицом; 

4) совершение преступления с прямым или косвенным умыслом либо по 

небрежности или самонадеянности; мотивы и цели преступления; 

5) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, подсудимого 

(ст. 82 УПК). 

Предмет доказывания по уголовным делам в отношении несовершенно-

летних и о применении принудительных мер медицинского характера имеют 

отдельные особенности. Эти обстоятельства во время расследования и рассмот-

рения выясняются для установления совершенности преступления и установле-

ния виновного лица. Вместе с тем, в рамках предмета доказывания могут быть 

установлены обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу 

(ст. 83 УПК). Установление этих обстоятельств, с учетом этапа процесса, при-

водит к принятию одного из следующих решений: отказе в возбуждении уго-

ловного дела, прекращении уголовного дела, вынесению обвинительного либо 

оправдательного приговора. 
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Доказывание занимает важное место в уголовном процессе. Если доказы-

вание заканчивается безрезультативно, не будут установлены ни лицо, совер-

шившее преступление, ни при каких обстоятельствах оно совершено, можно 

считать, что не достигнута цель уголовного процесса. Кроме того, если не бу-

дет возмещен причиненный преступлением ущерб, а главное, если не будет 

привлечено к ответственности лицо, совершившее преступление, неизбежно, 

что оно будет продолжать свои незаконные действия.  

Более того, если должностное лицо, обладая определенными полномочия-

ми, в процессе доказывания допустит ошибку, это может привести к тяжелым 

последствиям. В частности, ярким подтверждением может служить незаконное 

привлечение к ответственности невиновного лица. В связи с этим, от того, 

насколько профессионально будет осуществлено доказывание, будет зависеть 

степень законности и обоснованности принимаемых по уголовным делам ре-

шений. 

 

5.1.4. Пределы доказывания 

 

Обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, очень мно-

го и каждое из них обладает своим свойством и особенностью. Полное и все-

стороннее установление этих обстоятельств определяет границу доказывания.  

Под границей доказывания следует понимать деятельность по определе-

нию доказательств, необходимых для подтверждения обоснованности вынесен-

ного по делу вывода, объема их источников, а также следственных версий, кру-

га обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

Правильное определение границы доказывания имеет важное значение для 

вынесения справедливого решения по уголовному делу.  

Граница доказывания неразрывно связана с предметом доказывания и за-

висимы друг от друга. Если предмет доказывания вбирает в себя обстоятель-

ства, являющиеся фактическим основанием для решения вопросов ответствен-

ности и наказания и подлежащих доказыванию по уголовному делу, то граница 

доказывания вбирает в себя доказательные материалы для определения предме-

та доказывания. 

В свою очередь, граница доказывания зависима от предмета доказывания и 

таким образом собираются, проверяются оцениваются обстоятельства, подле-

жащие доказыванию по уголовному делу, и выполняются соответствующие 

процессуальные действия. Граница доказывания – это круг проверки и установ-

ления фактов (обстоятельств), входящих в предмет доказывания. Граница дока-

зывания обеспечивает проверку фактов, обстоятельств, входящих в предмет до-

казывания. Кроме того, по уголовному делу проверяются также версии, анали-

зы. 

Граница доказывания является единой для всех стадий уголовного процес-

са и к ней можно отнести: 

 сведения, подтверждающие совершение преступления (время, место и 

др.) и обстоятельства, свидетельствующие о наличии или отсутствии состава 

преступления; 
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 обстоятельства, подтверждающие либо исключающие вину лица; 

 обстоятельства, показывающие степень общественной опасности со-

вершенного преступления; 

 обстоятельства, устанавливающие свойства и размер причиненного 

вреда от преступления;  

 обстоятельства, устанавливающие причины и условия, способствовав-

шие совершению преступления. 

Таким образом, если предмет доказывания определяет, что надо устанав-

ливать, то граница доказывания определяет объем и круг необходимых для 

проверки обстоятельств дела. 

 

§ 5.2. Общие условия доказывания 

 

5.2.1. Понятие общих условий доказывания и их система 

 

Общие условия доказывания предусмотрены в главе 9 УПК (ст.ст.85-95) и 

их невыполнение приводит к утере доказательной значимости результатов 

следственных действий при рассмотрении уголовного дела в суде.  

Доказывание – сложный процесс, которым пронизана вся уголовно-

процессуальная деятельность и обеспечивающий достижение задач уголовного 

процесса посредством установления истины по делу.  

Доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств с це-

лью установления истины об обстоятельствах, имеющих значение для законно-

го, обоснованного и справедливого разрешения дела (ст. 85 УПК). Эти действия 

выполняют должностное лицо органа, осуществляющего доследственную про-

верку, дознаватель, следователь, прокурор и суд. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу, должны проверяться 

скрупулезно, всесторонне, полно и объективно. Каждое доказательство, обви-

няющее либо оправдывающее подсудимого в совершении преступления, в со-

ответствии со статьей 95 УПК подлежит оценке с точки зрения относимости, 

допустимости и достоверности. 

В систему общих условий доказывания входят: 

– участники доказывания; 

– собирание доказательств; 

 охрана прав и законных интересов граждан, предприятий, учреждений 

и организаций в процессе доказывания; 

 защита государственных секретов; 

 фиксация доказательств в протоколах; 

 вспомогательные средства фиксации доказательств. Приложения к 

протоколам; 

 удостоверение правильности фиксации доказательств; 

 удостоверение отказа ставить подпись в протоколе или неспособности 

расписаться; 

 оценка доказательств.  
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5.2.2. Цель и участники доказывания 

 

Цель доказывания – законное, обоснованное и справедливое разрешение 

уголовного дела путем установления объективной истины по делу. 

Установление истины по уголовному делу означает:  

1) раскрытие преступления; 

2) изобличение лица, совершившего преступление; 

3) справедливое наказание виновных; 

4) недопущение привлечения невиновных лиц к уголовной ответственно-

сти и их наказания; 

5) обеспечение законности и обоснованности выносимых решений; 

6) содействие воспитанию граждан в духе уважения к законам; 

7) предупреждение преступления; 

8) гарантировать права и законные интересы граждан в уголовном процессе. 

Истина в уголовном процессе является объективной истиной, по природе, 

то есть содержание вынесенных следователем и судом решений об обстоятель-

ствах дела не зависит от их воли, желания и должна соответствовать объектив-

ной реальности.  Относительность истины связана не со всеми связями уголов-

ной реальности, являющейся составной частью объективного мира, а с опреде-

ленным кругом, необходимым для выполнения задач уголовного процесса (ст. 

82 УПК). Вместе с тем, относительная истина – объективная правда, отражаю-

щая события внешнего мира и поэтому обладает частицей абсолютной истины. 

«Частица» абсолютной истины относится к установлению обстоятельств, свя-

зывающих наличие закона с определенными правовыми последствиями.  

Порядок уголовного процесса создает гарантии установления истины. При 

достижении истины имеет важное значение личные качества дознавателя, сле-

дователя, прокурора и суда, устанавливающих обстоятельства совершенного 

преступления. 

Практика рассматривает каждый процесс познания в качестве основы и 

критерия истины. В уголовно-процессуальной деятельности участников про-

цесса проверяются и оцениваются доказательства, на их основе воспроизводит-

ся событие происшествия. Эта их деятельность служит основой доказывания. В 

отличие для других видов практической деятельности, в уголовном процессе не 

допускается не только проверка совершенного преступления путем практики 

(эксперимента), но и возможность дать разрешение на это.  

В соответствии со статьей 463 УПК, обвинительный приговор не может 

быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в 

ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении пре-

ступления доказана. В основу обвинительного приговора должны быть поло-

жены достоверные доказательства, полученные в результате проверки всех 

возможных по делу обстоятельств совершения преступления, восполнения всех 

обнаруженных в материалах дела пробелов, устранения всех возникших сомне-

ний и противоречий. 

Исходя из этого, признание вины подсудимым во время следствия или в 

суде сможет служить основанием для вынесения обвинительного приговора 
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только в случае подтверждения этих признательных показаний другими со-

бранными по делу и проверенными в суде другими доказательствами. 

Под субъектами доказывания понимаются органы и лица, участвующие в 

процессе доказывания и обладающие соответствующими правами и обязанно-

стями. Круг этих субъектов очень широк, однако их полномочия различаются. 

В этой связи целесообразно их разгруппировать по следующим критериям: 

1. Государственные органы и должностные лица, уполномоченные на про-

изводство уголовного дела; 

2. Лица, имеющие личный или представительский интерес в деле; 

3. Лица, обладающие доказательной информацией; 

4. Другие лица, выполняющие технические и вспомогательные функции. 

К первой группе относятся органы, осуществляющие доследственную про-

верку, дознания, предварительного следствия (на досудебной стадии) и суда. 

Эти государственные органы и должностные лица обладают следующими свое-

образными особенностями: 

- только эти государственные органы и должностные лица уполномочены 

принимать решения по делу, то есть выносить заключения о доказанности либо 

недоказанности соответствующих обстоятельств; 

- они обладают наибольшими полномочиями в стадии доказывания и впра-

ве проводить следственно-судебные действия по собиранию, проверке и оценке 

перечисленных в законе доказательств. Они вправе потребовать представления 

доказательств у других субъектов доказывания; 

- на эти государственные органы и должностные лица возложена обязан-

ность доказывания по уголовному делу. 

Ко второй группе относятся обвиняемый, его защитник, потерпевший, 

гражданский истец, гражданский ответчик и их представители. 

Общая особенность этих субъектов заключается в их активном участии в 

проверке доказательств. 

Во время судебного процесса они действуют в качестве равноправных 

участников. Однако они не обладают полномочиями субъектов первой группы 

и не могут принимать решения по делу. Они только лишь могут представлять 

доказательства. Таким образом, основной способ их участия в процессе дока-

зывания проявляется лишь в представлении доказательств, внесении хода-

тайств, участии в следственных действиях. Кроме того, они также участвуют в 

доказывании-обосновании: то есть, участвуя в судебных прениях, высказывают 

свое мнение и выводы о доказанности либо недоказанности обвинения. 

К третьей группе относятся лица, обладающие доказательной информаци-

ей, и к ним относятся свидетели, эксперты и специалисты. 

К четвертой группе относятся переводчик, помощник судьи, понятые. 

Из вышеизложенного становится ясным, что доказывание осуществляют 

дознаватель, следователь, прокурор и суд. Правом участия в доказывании обла-

дают подозреваемый обвиняемый, подсудимый, защитник, гражданский истец, 

гражданский ответчик и их представители, общественный обвинитель и обще-

ственные защитники. И, наконец, к доказыванию привлекаются свидетели, экс-

перты, специалисты, переводчики, понятые, а также другие граждане и долж-



 112 

ностные лица, осуществляющие в установленном УПК порядке собирание, 

проверку и оценку доказательств и выполняющие определенные обязанности. 

 

5.2.3. Процесс доказывания: собирание, проверка и оценка  

доказательств 

 

Содержанию доказывания свойственны отношения, возникающие в про-

цессе собирания, проверки и оценки доказательств между органами дослед-

ственной проверки, дознания, следствия, прокуратуры и суда, а также между 

этими органами и гражданами. Доказывание осуществляется на всех стадиях 

уголовного процесса, так как на всех стадиях необходимо проверять в установ-

ленном порядке соответствие фактов реальности. Особенности обстоятельств, 

достаточность доказательств, средства доказывания и способы их получения 

могут изменяться с учетом задач различных стадий и особенностей процессу-

альных видов. Однако основная деятельность по сбору, проверке и оценке до-

казательств – установление истины по делу остается неизменной.  

Доказательства собираются путем производства следственных и судебных 

действий: допросов подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, свидетеля, по-

терпевшего, эксперта; очных ставок; предъявления для опознания; проверки 

показаний на месте события; выемок; обысков; осмотров; освидетельствований; 

эксгумации трупа; экспериментов; получения образцов для экспертного иссле-

дования; назначения экспертиз и ревизий; принятия представленных предметов 

и документов; прослушивания переговоров, ведущихся с телефонов и других 

телекоммуникационных устройств, снятия передаваемой по ним информации, а 

также путем проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Защитник вправе собирать и представлять доказательства по уголовному 

делу, которые подлежат приобщению к материалам уголовного дела, а также 

обязательной оценке в ходе проведения доследственной проверки, дознания, 

предварительного следствия и рассмотрения уголовного дела в суде. Эти дока-

зательства могут быть собраны путем: проведения опроса лиц, владеющих от-

носящейся к делу информацией, и получения письменных объяснений с их со-

гласия; направления запроса и получения справок, характеристик, разъяснений 

и других документов из государственных и иных органов, а также предприятий, 

учреждений и организаций (ст. 87 УПК). 

Собранные защитником доказательства должны быть в обязательном по-

рядке приобщены к материалам дела, а также оценены на стадиях доследствен-

ной проверки, дознания, предварительного следствия и при рассмотрении уго-

ловного дела в суде. 

Таким образом, под процессуальным доказыванием понимается осуществ-

ляемая органами дознания, прокурором и судом, совместно с другими участни-

ками процесса, в установленном законом порядке деятельность по выявлению, 

собиранию, проверке и оценке доказательств, а также отношения, возникающие 

в процессе этой деятельности, с целью установления истины по делу.  

Элементы доказывания: 
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– выявление и собирание доказательств – это деятельность дознавателя, 

следователя, прокурор, суда по установлению источника фактических данных, 

получению из нее необходимой информации и ее регистрации, которая осу-

ществляется в видах и способах, определенных в уголовно-процессуальном за-

коне. Доказательства государственными органами и должностными лицами со-

бираются в соответствии с требованиями статей 22 и 86 УПК. Доказательства 

имеют право представлять также подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, 

защитник, общественный обвинитель, общественный защитник, потерпевший, 

гражданский истец, гражданский ответчик и их представители, а также любой 

гражданин и организация. Доказательства собираются в форме и способом, вы-

текающим из процессуальных особенностей каждой стадии уголовного процес-

са; 

 проверка доказательств – деятельность органов, осуществляющих до-

следственную проверку, дознавателя, следователя, прокурора, суда по тщатель-

ному, всестороннему и объективному установлению достоверности фактиче-

ских сведений и их пригодности для правильного выяснения обстоятельств 

уголовного дела. Доказательства проверяются на всех стадиях процесса (ст. 94 

УПК). И фактические данные, и их источники, каждое доказательство должно 

быть проверено отдельно или совместно с другими доказательствами. Доказа-

тельства проверяют государственные органы и должностные лица, причастные 

к принятию процессуальных решений. Другие участники процесса лишь участ-

вуют в проверке доказательств. 

 оценка доказательств – это умственная деятельность судьи, прокуро-

ра, следователя и дознавателя, в ходе которой они, основываясь на полном, все-

стороннем и объективном исследовании доказательств, соблюдая закон и сле-

дуя правовому сознанию, опираясь на внутреннем убеждении решают вопросы 

о причастности к делу, допустимости и достоверности каждого доказательства, 

а также о их достаточности для принятия процессуального решения. Доказа-

тельства оцениваются на каждой стадии уголовного процесса. Значение оценки 

доказательств состоит в выяснении причастности доказательств к делу, их до-

пустимости и достоверности, а также достаточности для установления обстоя-

тельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу. В законе опре-

делены общие условия оценки доказательств, они едины для всех стадий уго-

ловного процесса (ст. 95 УПК). 

Оценка доказательств признается имеющей отношение к делу только в 

случае отражения в них сведений о фактах или предметах, подтверждающих, 

опровергающих либо ставящих под сомнение выводы об имеющихся обстоя-

тельствах, имеющих значение для уголовного дела. 

Показания подсудимого (потерпевшего, свидетеля) должны быть провере-

ны судом в ходе судебного следствия. 

В случае, когда суд в своем приговоре основывается на доказательствах, 

изобличающих деяния лица либо оправдывающих его, он должен раскрыть со-

держание этих доказательств и дать им соответствующую оценку. 

Если по уголовному делу несколько человек обвиняются в совершении 

преступления либо один подсудимый обвиняется в совершении нескольких 
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преступлений, то в приговоре суда доказательства должны быть приведены и 

проанализированы доказательства касательно каждого обвиняемого, эпизода 

преступления, сделать выводы по каждому из них. 

Оценка доказательств в качестве элемента процесса доказывания является 

умственной, логической деятельностью дознавателя, следователя, прокурора, 

судьи или суда, они в результате этой деятельности убеждаются в причастно-

сти, допустимости и значимости каждого доказательства к уголовному делу, их 

достаточности для определения обстоятельств, входящих в предмет доказыва-

ния, а также на определенном этапе производства по уголовному делу прини-

мают промежуточные и окончательное решение по совокупности доказа-

тельств. 

УПК определяет не только оценку доказательств по своему внутреннему 

убеждению, но и условия формирования этой оценки, процессуальную форму 

отражения осуществленной оценки. Это обеспечивает сочетание субъективного 

фактора, состоящего из внутреннего убеждения, и объективного фактора, со-

стоящего из совокупности доказательств, рассмотренных оценочными вывода-

ми по делу.  

При оценке доказательств внутреннее убеждение должно быть рассмотре-

но с двух аспектов – в качестве способа оценки доказательств и в качестве ре-

зультата такой оценки. Внутреннее убеждение как способ оценки доказательств 

гарантируется не связанностью суда, прокурора, следователя с оценкой доказа-

тельств, данной каким-то другим органом на любой стадии уголовного процес-

са; отсутствием нормы о преимуществе доказательств одной группы над дру-

гими. Внутреннее убеждение как результат оценки доказательств означает 

убежденность дознавателя, следователя, прокурора и суда в достоверности до-

казательств и правильности выводов, поступивших в ходе уголовно-

процессуального доказывания.  

 

5.2.4. Права и законные интересы лиц в процессе доказывания,  

охрана государственных секретов 

 

При собирании, проверке и оценке доказательств должна быть обеспечена 

охрана прав и законных интересов граждан, а также предприятий, учреждений 

и организаций. 

При доказывании запрещается: 

1) совершать действия, опасные для жизни и здоровья лиц или унижающие 

их честь и достоинство. 

Дознаватель, следователь, прокурор и суд (судья) не вправе унижать честь 

и достоинство подозреваемого, обвиняемого; 

2) домогаться показаний, объяснений, заключений, выполнения экспери-

ментальных действий, изготовления и выдачи документов или предметов путем 

насилия, угроз, обмана и иных незаконных мер. 

 В процессе собирания, проверки и оценки доказательств категорически 

запрещается пытать людей, применять к ним насилие, унижающее их честь и 

достоинство, оскорбительно к ним относиться.  
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В соответствии с «Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчело-

вечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания» от 10 де-

кабря 1984 года под пытками и другими жестокими, бесчеловечными или уни-

жающими достоинство видами обращения и наказания понимается соверше-

ние должностным или другим официальным лицом либо иным лицом по под-

стрекательству официального лица либо с его ведома, либо молчаливого согла-

сия любого действия, в результате которого лицу умышленно причиняется 

сильная боль, физическое, психическое либо психологическое страдание с це-

лью получить от него или третьего лица информацию или признание действия, 

которое оно совершило либо в совершении которого оно подозревается; запу-

гать или принудить его или третье лицо к совершению каких-либо действий. 

 Нельзя к человеку применять пытки, насилие, угрозы, обман либо прояв-

лять к нему жестокое или унижающее его честь и достоинство отношение, а 

также применять другие незаконные действия, в том числе включать в основу 

обвинения доказательства, полученные в результате нарушения прав обвиняе-

мого на защиту; 

3) производить следственные действия в ночное время, то есть с 22-00 ча-

сов до 6-00 часов, за исключением случаев, когда это необходимо, чтобы пре-

сечь готовящееся или совершаемое преступление, предупредить возможную 

утрату следов преступления или побег подозреваемого, воспроизвести обста-

новку исследуемого события при проведении эксперимента; 

Нарушение порядка и условий производства следственных действий может 

быть расценено прокурором и судом как психическое воздействие на подозре-

ваемого, обвиняемого. Доказательства, полученные под таким воздействием, не 

имеют доказательной силы и не могут быть положены в основу обвинительного 

приговора. 

Не допускается отражать в приговоре все доказательства, не имеющие 

юридической силы и полученные в нарушение закона, отражать их в приговоре, 

а тем более – брать их за основу приговора. К доказательствам, полученным в 

нарушение закона, относятся доказательства, полученные в результате приме-

нения незаконных методов следствия (психологическое или физическое воз-

действие) либо нарушения других норм уголовно-процессуального закона 

(например, нарушения права на защиту). В случае признания получения доказа-

тельства незаконным путем, суд в своем решении об исключении этого доказа-

тельства из совокупности доказательств должен указать, в чем заключается 

нарушение закона и обосновать свое решение. 

При оценке о признании доказательства, полученным незаконным путем, 

суд, на основе принципа презумпции невиновности, предусмотренного в статье 

23 УПК, должен исходить из трактовки допустимости и объективности доказа-

тельств о том, что любое подозрение, если нет возможности его устранить, 

должно решаться в пользу подсудимого. Неустранимость подозрений может 

быть определена как по всему обвинению подсудимому, так и по отдельному 

эпизоду обвинения; 

4) склонять лицо к совершению противоправных действий и обвинять его 

в преступлении, совершенном вследствие такого склонения; 
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5) при наличии оснований для привлечения лица к участию в уголовном 

деле в качестве подозреваемого или обвиняемого допрашивать его в качестве 

свидетеля, за исключением случаев, требующих проведения экспертизы или 

ревизии; 

6) получать от лица какие-либо письменные или устные показания до 

разъяснения его процессуальных прав; 

7) вызывать в правоохранительные органы и допрашивать близких род-

ственников задержанного подозреваемого или обвиняемого в случае отсутствия 

оснований для привлечения их в качестве участников процесса; 

8) сотрудникам органов дознания и предварительного следствия вызывать 

в правоохранительные органы и (или) допрашивать участников судебного про-

цесса в рамках уголовного дела, направленного в суд для рассмотрения по су-

ществу, за исключением случаев наличия связанного с ними уголовного дела, 

выделенного в отдельное производство, либо письменного поручения суда. 

С точки зрения нравственности, дознавателю, следователю, прокурору, су-

дье и иным лицам, кроме врачей, участвующих в деле в качестве специалистов 

или экспертов, запрещается присутствовать при обнажении лица другого пола в 

связи с выполнением следственного или судебного действия. 

Кроме того, дознаватель, следователь, прокурор, судья обязаны принять 

меры к неразглашению выявленных при расследовании и судебном разбира-

тельстве сведений о личной жизни подозреваемого, обвиняемого, под судимо-

го, потерпевшего и других лиц. Для этого круг лиц, присутствующих при про-

изводстве следственного или судебного действия, в ходе которого могут быть 

выявлены такие сведения, ограничивается, а присутствующие предупреждают-

ся об ответственности за их разглашение. 

 Предметы и документы, изымаемые при следственных и судебных дей-

ствиях, должны быть точно описаны в соответствующих протоколах, причем 

владельцу предмета или документа вручается под расписку копия протокола 

или выписка из него. Предметы и документы, не относящиеся к делу, должны 

быть немедленно возвращены законным владельцам. Однако предметы и доку-

менты, хранение которых гражданам запрещено, подлежат уничтожению либо 

передаче в учреждения или организации, правомочные хранить такие предметы 

или документы и распоряжаться ими (ст. 88УПК). 

В уголовно-процессуальном законодательстве предусмотрены также га-

рантии охраны государственных секретов. В частности, осмотр, выемка и дру-

гие действия, касающиеся документов или предметов, которые составляют гос-

ударственные секреты, могут быть произведены только по постановлению до-

знавателя или следователя, санкционированному прокурором, либо по опреде-

лению суда. 

Время, место и другие условия проведения таких действий прокурор или 

председательствующий в судебном заседании согласовывает с руководителем 

предприятия, учреждения или организации, ответственным за хранение этих 

документов или предметов. 
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В качестве экспертов, специалистов, понятых в производстве таких дей-

ствий участвуют лица, допущенные к ознакомлению с документами и предме-

тами, составляющими государственные секреты (ст. 89 УПК). 

 

5.2.5. Порядок и способы закрепления доказательств в протоколах 

 

Достижения науки и техники активно внедряются в уголовный процесс в 

виде проведения различных экспериментов по сборе и проверке доказательств, 

путем использования видеозаписи, изготовления оттисков и копий. В законе 

определен процессуальный порядок применения этих достижений. Материалы 

научно-технических средств могут быть использованы в процессе как в каче-

стве документа, так и в качестве вещественного доказательства. Все зависит от 

совокупности признаков этих материалов. Использование научно-технических 

средств за пределами уголовного процесса требует создания необходимых 

условий для их проверки в суде. Таким образом, полученные материалы долж-

ностные лица должны представлять с официальным документом, разъясняю-

щим, при каких обстоятельствах и кем они были получены. Документ будет 

иметь значение источника доказательств только в случае его приобщения к де-

лу дознавателем, следователем, прокурором, судьей или судом. 

Любое доказательство должно быть отражено в протоколе. Сведения и 

предметы могут быть использованы в качестве доказательств только после то-

го, как они зафиксированы в протоколах следственных действий или в прото-

коле судебного заседания. 

Личная ответственность за ведение протоколов в стадии дознания и пред-

варительного следствия возлагается на дознавателя и следователя, а в суде – на 

председательствующего и секретаря судебного заседания. 

В статье 90 УПК приведен список сведений, которые вносятся в протокол. 

К ним относятся: сведения о лицах, участвующих в следственном или судебном 

действии, разъяснение этим лицам их прав и обязанностей; место и время, 

условия, ход и результаты следственного или судебного действия, описание 

обнаруженных при этом материальных объектов и их признаков, которые могут 

иметь значение для дела; указания на факты, которые просили удостоверить 

участники следственного действия или судебного разбирательства; их показа-

ния, объяснения, замечания по поводу происходящего; заявленные ими хода-

тайства, жалобы, отводы; факты нарушения порядка при производстве след-

ственного действия или в ходе судебного разбирательства, а также меры, при-

нятые для пресечения и предупреждения этих нарушений. 

В соответствии с требованиями статей 26, 90 и 455 УПК, можно основы-

ваться лишь на доказательствах, проверенных в судебном заседании и зафикси-

рованных в протоколе судебного заседания. Суд в приговоре может ссылаться 

на показания подсудимого, потерпевшего, свидетелей, данных ими на стадиях 

дознания, предварительного следствия и в судебном заседании, только в случае 

их оглашения и проверки в ходе судебного заседания, в порядке, предусмот-

ренном статьей 443 УПК. 
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Кроме того, существуют и вспомогательные способы закрепления доказа-

тельств. В соответствии со статьей 91 УПК, для закрепления доказательств мо-

гут применяться наряду с составлением протоколов звукозапись, видеозапись, 

киносъемка, фотосъемка, изготовление слепков, оттисков, планов, схем и дру-

гие способы отображения информации. К содействию в применении этих спо-

собов закрепления доказательств дознаватель, следователь, суд могут привлечь 

специалистов. 

О применении дознавателем, следователем, судом, способов закрепления 

доказательств делается отметка соответственно в протоколе следственного дей-

ствия или в протоколе судебного заседания с приведением технических харак-

теристик использованных аппаратов, приборов, инструментов, материалов. 

Фотоснимки, фонограммы, видеограммы, кинофильмы, слепки, оттиски, 

планы, схемы, другие отображения хода и результатов следственного или су-

дебного действия прилагаются к протоколу. На каждом приложении должна 

быть пояснительная надпись с обозначением наименования, места, даты след-

ственного или судебного действия, к которому относится приложение. Эту 

надпись удостоверяют своими подписями в стадии дознания и предварительно-

го следствия дознаватель или следователь и понятые, а в суде — председатель-

ствующий и секретарь судебного заседания. 

Обязательной фиксации видеозаписью подлежат следующие процессуаль-

ные действия: 

1) осмотр места происшествия по особо тяжким преступлениям; 

2) обыск; 

3) проверка показаний на месте события; 

4) следственный эксперимент; 

5) задержание лица; 

6) отказ от защитника; 

7) личный обыск и выемка, проводимые при задержании лица. 

Фиксация видеозаписью процессуальных действий, предусмотренных 

в пунктах 5, 6 и 7 части четвертой настоящей статьи, осуществляется с учетом 

особенностей, установленных УПК. 

В соответствии со статьей 92 УПК, участникам следственных действий, а 

также сторонам в судебном разбирательстве должно быть обеспечено право 

знакомиться с протоколами, в которых зафиксированы ход и результаты этих 

действий, а равно право вносить в протоколы дополнения и исправления. 

Сразу же по окончании следственного действия дознаватель или следова-

тель предоставляет возможность участникам этого действия прочитать прото-

кол либо по их просьбе прочитывает протокол вслух. В таком же порядке пред-

седательствующий или по его поручению секретарь судебного заседания зна-

комит участников судебного действия, выполненного вне зала суда, а также 

стороны с записями в протоколе судебного заседания, относящимися к данному 

судебному действию. 

Дополнения, исправления, замечания, возражения, ходатайства и жалобы, 

высказанные устно, вносятся в протокол, а изложенные в письменной форме, 
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прилагаются к протоколу. О зачеркнутых или вписанных словах или других 

исправлениях делается оговорка перед подписями в конце протокола. 

Лица, ознакомленные с протоколом следственного действия, ставят свои 

подписи под каждой страницей протокола и в конце его. 

 В следственной практике случаются случаи отказа подписывать протокол 

следственного действия. В соответствии со статьей 93 УПК, об отказе кого-

либо из участников процесса или других лиц подписать в предусмотренных 

уголовно-процессуальным законом случаях протокол следственного действия 

дознаватель или следователь делает отметку в протоколе, которую удостоверя-

ет своей подписью. 

Об отказе подписать в предусмотренных случаях записи о судебном дей-

ствии, сделанные в протоколе судебного заседания, в этом протоколе делается 

отметка, которую удостоверяют своими подписями председательствующий и 

секретарь судебного заседания. Отказавшийся подписать протокол вправе объ-

яснить причину отказа. Это объяснение должно быть внесено в протокол. 

Если участник следственного или судебного действия из-за своих физиче-

ских недостатков не может сам прочитать или подписать протокол, то с его со-

гласия протокол прочитывает вслух и подписывает защитник, представитель 

или другой гражданин, которому это лицо доверяет, о чем делается отметка в 

протоколе. 

В 2019 году Законом Республики Узбекистан от 14 мая 2020 года № ЗРУ-

617 «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Узбекистан, направленных на усиление охраны прав и свобод 

граждан, участвующих в уголовном процессе» было внесено изменение в УПК, 

в соответствии с которым был урегулирован порядок производства некоторых 

следственных действий в режиме видеоконференцсвязи. Так, следственные 

действия (допрос, опознание лиц и предметов, очная ставка) с участием свиде-

телей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых могут быть произведены с 

использованием технических средств в режиме видеоконференцсвязи, с вызо-

вом их в правоохранительный орган или в суд той области либо района или го-

рода, на территории которой они находятся либо проживают. В ходе видеокон-

ференцсвязи участники следственного действия в прямой трансляции непо-

средственно наблюдают за ходом и результатами следственного действия. 

Решение о производстве следственных действий в режиме видеоконферен-

цсвязи принимается дознавателем, следователем, прокурором или судом по 

собственной инициативе либо по ходатайству участников уголовного процесса. 

При проведении следственных действий в режиме видеоконференцсвязи 

используемые технические средства и оборудование должны отвечать следую-

щим минимальным требованиям по: 

качеству изображения — разрешение 1920×1080, 50 кадров в секунду; 

качеству звука — частота диапазона 100 — 12 000 Гц; 

обеспечению информационной безопасности — с использованием защи-

щенного канала связи VPN. 

Следственные действия в режиме видеоконференцсвязи производятся в 

случаях: 
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1) невозможности непосредственного прибытия лица в орган, расследую-

щий уголовное дело, или к месту проведения следственного действия по состо-

янию здоровья или другим уважительным причинам; 

2) необходимости обеспечения безопасности участников уголовного про-

цесса; 

3) проведения не терпящих отлагательства следственных действий; 

4) наличия причин, дающих основания полагать, что проведение след-

ственного действия будет затруднено или связано с излишними затратами. 

При наличии оснований, указанных в части первой данной статьи, дознава-

тель, следователь, прокурор или суд выносит соответствующее постановление. 

В случае принятия решения о производстве конкретного следственного 

действия в режиме видеоконференцсвязи дознаватель, следователь, прокурор 

или суд в соответствии с требованиями УПК направляет поручение соответ-

ствующему органу с просьбой пригласить конкретного участника уголовного 

процесса и организовать проведение следственного действия в режиме ви-

деоконференцсвязи. 

Должностное лицо, исполняющее поручение дознавателя, следователя, 

прокурора или суда, должно проверить документы, удостоверяющие личность 

вызванного участника уголовного процесса, обеспечить его права, предусмот-

ренные УПК, и находиться рядом с ним до окончания следственного действия. 

Для производства следственного действия в режиме видеоконференцсвязи 

могут быть приглашены специалисты. 

Допрос, опознание лиц или предметов либо очная ставка в режиме ви-

деоконференцсвязи проводятся с соблюдением требований статей 96 — 

108, 112 — 131 УПК. Участникам следственного действия должна быть обеспе-

чена возможность задавать вопросы и получать ответы от лиц, участвующих в 

видеоконференцсвязи, реализовывать процессуальные права и обязанности, 

предусмотренные УПК. 

Ход и результаты следственного действия, проведенного в режиме ви-

деоконференцсвязи, записываются и фиксируются на соответствующих элек-

тронных носителях с составлением протокола. 

Протокол следственного действия составляется дознавателем, следовате-

лем, прокурором или судом и должностным лицом, исполняющим поручение. 

Материалы видеоконференцсвязи приобщаются к протоколу. 

Протокол следственного действия составляется с соблюдением общих пра-

вил, предусмотренных УПК, с отражением сущности показаний участников 

уголовного процесса. 

Время записи видеоконференцсвязи должно соответствовать реальному 

времени проведенного следственного действия. Перерывы в ходе видеоконфе-

ренцсвязи должны оговариваться и отражаться в видеозаписи и протоколе. 

Протокол следственного действия, проведенного в режиме видеоконфе-

ренцсвязи, подписывается дознавателем, следователем, прокурором или судом, 

должностным лицом, исполняющим поручение, и другими участниками след-

ственного действия. Протокол, составленный должностным лицом, исполняю-

щим поручение, направляется дознавателю, следователю, прокурору или в суд. 
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Глава VI. СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

§ 6.1. Понятие, система и классификация следственных действий 

 

Следственные действия – это предусмотренные и строго регламентирован-

ные уголовно-процессуальным законом, обеспеченные государственным при-

нуждением действия должностного лица органа, осуществляющего дослед-

ственную проверку, дознавателя, следователя, прокурора, осуществляемые в 

соответствии с требования уголовно-процессуального закона, направленные на 

установление, проверку и фиксацию фактических сведений, имеющих значение 

для выявления обстоятельств уголовного дела. 

К следственным действиям относятся только те действия, которые непо-

средственно направлены на собирание доказательств. Поэтому процессуальные 

действия считаются следственными не потому, что они осуществляются следо-

вателем, а потому, что они направлены на выявление «следов» преступления. 

Следственные действия имеют строгую процессуальную форму и обеспечены 

принуждением. Таким образом, следственными действиями считаются такие 

способы собирания (формирования) доказательств, которые детально регламен-

тированы законом и обеспечены принуждением. Значение следственных дей-

ствий состоит в том, что они являются основным способом собирания доказа-

тельств, следовательно, и основным средством установления истины по уго-

ловному делу. 

 С учетом решаемых в ходе этих действий задач, следственные действия 

разделяются на две самостоятельные группы:  

1) следственные действия, выполняемые органами, осуществляющими до-

следственную проверку, дознания и предварительного следствия при решении 

вопросов, связанных с предварительным (досудебным) выявлением, проверкой 

и фиксацией доказательств, обладающих исследовательскими свойствами; 

2) другие следственные действия, направленные на обеспечение прав лиц, 

участвующих в уголовном процессе. 

Остановимся подробнее на следственных действиях первой группы. К 

следственным действиям, выполняемым при выявлении, проверке и фиксации 

доказательств относятся:  

1. допрос (свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, иногда 

– специалиста и эксперта); 

2. предварительное закрепление показаний; 

3. очная ставка; 

4. предъявление для опознания; 

5. проверка показаний на месте события; 

6. осмотр; 

7. освидетельствование; 

8. эксгумация трупа; 

9. эксперимент; 

10. выемка; 

11. арест почтово-телеграфной корреспонденции; 
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12. обыск;  

13. прослушивание переговоров, ведущихся с телефонов и других теле-

коммуникационных устройств, снятие передаваемой по информации; 

14. экспертиза; 

15. получение образцов для экспертного исследования; 

16. ревизия; 

17. представление предметов и документов.  

Следственные действия могут быть классифицированы на виды по субъек-

там и времени их производства, по составу участников, по степени принуди-

тельности и другим основаниям.  

Однако в теории уголовно-процессуального права эти следственные дей-

ствия, условно, подразделяются еще на четыре группы:  

1) по способу отражения фактических сведений;  

2) по свойству информации;  

3) по сложности отражаемого объекта; 

4) по цели следственного действия.  

Следственные действия обладают своеобразием, с учетом какой статьи они 

урегулированы в УПК, необходимости получения согласия прокурора или суда 

на его проведение, участием в них понятых, фиксации.  

Во всех случаях каждое следственное действие должно проводиться при 

наличии достаточных оснований. Обоснованность следственного действия 

означает то, что любое принуждение или ограничение прав и законных интере-

сов лица может быть, только если это действительно необходимо, то есть опре-

деленная ситуация оправдывается условиями.  

Другое предъявляемое к следственному действию требование – закон-

ность, т.е. при его выполнении должен строго соблюдаться установленный в 

законе процессуальный порядок. Это же определяет круг допустимых и недо-

пустимых действий. Этим обеспечиваются как гарантии прав и законных инте-

ресов лиц, участвующих в проведении следственного действия, так и процессу-

альная пригодность всех полученных в результате этого действия фактических 

данных, говоря иначе, их связь и допустимость с конкретным делом. Как разъ-

яснено в постановлении Пленума Верховного суда Республики Узбекистан, 

«все доказательства, полученные в нарушении закона, не обладают юридиче-

ской силой и не могут быть отражены в приговоре либо положены в его основу. 

К незаконно полученным доказательствам относятся доказательства, получен-

ные в результате применения незаконных способов следствия (оказание психи-

ческого или физического насилия) либо других нарушений уголовно-

процессуального закона (например, нарушение права на защиту). В случае при-

знания доказательства полученным незаконно, суд должен вынести обоснован-

ное определение об исключение этого доказательства из совокупности других 

доказательств по делу, указав в нем в чем заключается нарушение закона».  

Производство следственных действий, безусловно, должны основываться 

на нравственных принципах и нормах. В частности, не допускается ущемление 

чести и достоинства участвующих в производстве любого следственного дей-

ствия, а также запрещается создавать этим действием угрозу здоровью челове-
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ка. При этом допускается проведение следственных действий только после воз-

буждения уголовного дела. Это правило не касается следственных действий, 

разрешенных к проведению до возбуждения уголовного дела (осмотр места 

происшествия, экспертиза, ревизия и личный обыск задержанного лица). 

Ход и результаты следственных действий должны быть отражены в соот-

ветствующих протоколах, служащих доказательством для суда. Результаты 

следственных действий, обычно, фиксируются в протоколах, в некоторых слу-

чаях следственные действия проводятся на основании постановлений.  

К общим правилам производства следственных действий относятся группы 

норм, регламентирующие: 1) принятие решения о производстве следственного 

действия; 2) основания и условия производства следственного действия; 3) по-

рядок производства следственного действия; 4) меры, обеспечивающие произ-

водство следственных действий. Эти группы есть не что иное, как обобщенные 

гипотезы, диспозиции и санкции для института следственных действий. 

 

§ 6.2. Допрос 

 

6.2.1. Общие условия допроса 

 

Самым важным следственным действием является допрос, от эффективно-

сти проведения которого зависит быстрое и полное раскрытие преступления, 

доказанность вины подозреваемого, обвиняемого и подсудимого. С точки зре-

ния уголовного процесса и криминалистики, допрос – это получение у допра-

шиваемого показаний, относящихся к расследуемому уголовному делу. 

Допрос – это следственное действие, состоящее в получении показаний 

подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, эксперта и специали-

ста. Фактически это диалог между следователем и допрашиваемым лицом с це-

лью получения полных и достоверных сведениях о событии или фактах каса-

тельно обстоятельств дела, в процессе которого в установленном законом по-

рядке оказывается воздействие на мысли, психику и волю допрашиваемого ли-

ца. 

Психологические закономерности рассуждений человека в процессе до-

проса обладают своеобразными свойствами: 

– допрос регулируется нормами уголовно-процессуального закона, в соот-

ветствии с которыми следователю предоставляется функция управления диало-

гом; 

– между следователем и допрашиваемым лицом возникает ситуация вы-

нужденного диалога, которая оказывает влияние на психику допрашиваемого 

лица; 

– диалог между следователем и допрашиваемым лицом отражается в про-

токоле допроса, который должен быть утвержден в установленном порядке. 

Основанием для вызова и допроса любого лица в качестве свидетеля явля-

ется наличие сведений (фактических данных), позволяющих полагать, что ему 

могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для рас-

следования и разрешения уголовного дела. Основанием для допроса лица в ка-
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честве потерпевшего – физического лица является наличие фактических дан-

ных о причинении ему преступлением физического, имущественного или мо-

рального вреда. Сведения, которыми располагает потерпевший, во всех случаях 

имеют непосредственное значение для дела. Основанием для допроса эксперта 

или специалиста является наличие в ранее данном ими заключениях таких не-

ясностей, устранение которых возможно без проведения дополнительного ис-

следования. Основанием для первичного допроса подозреваемого или обвиняе-

мого является сам факт постановки их в соответствующее процессуальное по-

ложение. Основанием для повторного допроса подозреваемого или обвиняемо-

го являются сведения о том, что им известны фактические данные об обстоя-

тельствах, имеющих значение для дела, либо их ходатайство. Повторный до-

прос по тому же самому обвинению обвиняемого, отказавшегося от дачи пока-

заний, возможен только по его ходатайству. Решение о производстве допроса 

не требует оформления. Общие правила проведения допроса включают в себя 

нормы, регламентирующие: 1) основания, условия и цели допроса; 2) место, 

время и продолжительность допроса; 3) общие права допрашиваемого, порядок 

его вызова; 4) предмет допроса; 5) порядок и приемы допроса; 6) фиксацию хо-

да и результатов допроса.  

Дознаватель или следователь допрашивает свидетелей, потерпевших, по-

дозреваемых и обвиняемых в месте производства дознания, предварительного 

следствия или в месте нахождения допрашиваемого. Суд допрашивает на месте 

производства судебного разбирательства (ст. 96 УПК). 

Свидетель, потерпевший, а также подозреваемый, обвиняемый и подсуди-

мый, находящийся на свободе, вызываются к дознавателю, следователю, про-

курору и в суд повесткой. Повестка посылается по почте или с нарочным. Вы-

зов может быть сделан также телефонограммой, телеграммой, радиограммой 

или по телефаксу. 

В повестке должно быть указано, кто и в качестве кого вызывается, по ка-

кому адресу и к кому именно, день и час явки, а также последствия неявки без 

уважительной причины. 

Повестка вручается вызываемому под расписку. В случае временного от-

сутствия вызываемого повестка для передачи ему вручается под расписку кому-

либо из совместно с ним проживающих взрослых членов семьи, администрации 

общежития, домовладельцу или представителю органа самоуправления граж-

дан. 

При определении времени вызова свидетеля, потерпевшего необходимо 

постараться согласовать интересы дела с возможностями и интересами вызыва-

емых лиц. Например, не надо вызывать лицо, не распланировав весь рабочий 

день, заставлять долго ждать вызванное лицо в приемной, переносить время 

допроса на другое время. Свидетелей и потерпевшего целесообразно допраши-

вать в нерабочее время, а учителей – до или после занятий. 

К случаям, исключающим возможность явки в суд, можно отнести, поми-

мо смерти лица, тяжёлое заболевание, нахождение в длительной и дальней 

служебной командировке, невозможность установления места жительства лица, 

выписавшегося с места жительства. В каждом случае суд должен обсудить при-
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чины неявки и только после этого вынести определение о случае, препятству-

ющем явке лица в суд. 

Исходя из содержания статьи 438 Уголовно-процессуального кодекса, 

можно сделать вывод, что ходатайства участников судебного заседания о вызо-

ве новых свидетелей, экспертов, специалистов, истребовании вещественных 

доказательств и документов должны быть разрешены после заявления таких 

ходатайств и их обсуждения. 

Лица, содержащиеся в местах содержания под стражей, центрах реабили-

тации, учреждениях по исполнению наказания, вызываются на допрос через 

администрацию этих мест и учреждений.  

После допроса явившихся в суд свидетеля, эксперта или специалиста, по-

терпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представите-

лей, если заслушивание дела было отложено, а после началось слушание в том 

же составе, при отсутствии необходимости в повторном вызове этих лиц, они 

могут быть не вызваны во второй раз в суд.  

Перед допросом дознаватель, следователь и суд должны выяснить у до-

прашиваемого его фамилию, имя и отчество, время (год, месяц, число) и место 

рождения, место жительства и место работы, должность, род занятий, образо-

вание, семейное положение, наличие или отсутствие судимости и сравнить эти 

данные со сведениями, имеющимися в уголовном деле или в личных докумен-

тах допрашиваемого либо иным образом удостовериться в том, что допрашива-

емый является именно тем лицом, кем он себя называет (ст. 98УПК). 

Если возникают вопросы, владеет ли допрашиваемый языком, на котором 

ведется производство по делу, и на каком языке он может давать показания, эти 

вопросы подлежат выяснению, в необходимых случаях вызывается переводчик 

и до его прибытия допрос откладывается (ст. 99 УПК). 

После выяснения личности допрашиваемого ему разъясняются права и 

обязанности, предусмотренные УПК. О разъяснении этих прав и обязанностей 

делается отметка в протоколе допроса или протоколе судебного заседания (ст. 

100 УПК). 

Обычно допрашиваемому должно быть предложено рассказать об извест-

ных ему обстоятельствах дела. После свободного рассказа допрашиваемому 

могут быть заданы вопросы, направленные на дополнение и уточнение его по-

казаний (ст. 101 УПК). 

Наводящими признаются вопросы, заключающие в себе прямое или кос-

венное указание на ожидаемый ответ. Задавать наводящие вопросы запрещает-

ся (ст. 102 УПК).  

В ходе допроса допрашиваемый может пользоваться находящимися при 

нем либо приобщенными к делу документами или другими записями, когда его 

показания касаются чисел или иных сведений, которые трудно удержать в па-

мяти. 

Допрашиваемому может быть разрешено огласить в ходе допроса находя-

щиеся при нем документы или другие записи. 
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Дознаватель, следователь и суд могут потребовать у допрашиваемого до-

кументы и иные записи, которые он использует в ходе допроса, а затем возвра-

тить их или приобщить к делу (ст. 103 УПК). 

Показания, данные на предыдущем допросе, могут быть оглашены только 

после того, как будут выслушаны, зафиксированы и подписаны допрашивае-

мым его показания на текущем допросе и в случаях: 

1) существенных противоречий между показаниями, данными на этом и 

предыдущем допросах; 

2) отказа допрашиваемого от дачи показаний в суде; 

3) когда дело рассматривается в отсутствие допрашиваемого.  

Предыдущие показания подсудимого могут быть оглашены только в ука-

занных и ограниченных в статье 104 Уголовно-процессуального кодекса случа-

ях. 

Показания потерпевшего им свидетеля, данные ими на предварительном 

следствии, могут быть оглашены только в случае серьезных разногласий с по-

казаниями, данными в суде, а также в случае их неучастия в суде по обстоя-

тельствам, препятствующим их явки в суд. 

В свою очередь, в ходе допроса дознаватель, следователь и суд, а также 

стороны в судебном разбирательстве могут предъявить допрашиваемому пред-

меты и документы, приобщенные к делу или находящиеся в распоряжении сто-

рон, а также огласить эти документы. 

В протоколе допроса или в протоколе судебного заседания должно быть 

точно указано, какой предмет или документ был предъявлен, какая часть текста 

документа и кем оглашена, какими вопросами сопровождалось предъявление 

предмета или документа и какие показания в связи с этим дал допрашиваемый 

(ст. 105 УПК).  

Ход и результаты допроса в стадии дознания и предварительного след-

ствия фиксируются в протоколе допроса, а в судебном разбирательстве – в про-

токоле судебного заседания. 

Наряду с ведением протокола при допросе могут быть применены звукоза-

пись, видеозапись, киносъемка. Также допрос может быть проведен в режиме 

видеоконференцсвязи, правила производства которого приведены в статьях 911-

914 УПК. 

Показания записываются в протоколе от первого лица, по возможности до-

словно. Вопросы и ответы на них фиксируются в той последовательности, ко-

торая имела место при допросе. В протокол должны быть внесены и те вопро-

сы, которые были отклонены дознавателем, следователем или председатель-

ствующим в судебном заседании, а также вопросы, на которые допрашиваемый 

отказался отвечать. 

В протоколе фиксируются, кроме того, оглашение показаний, данных до-

прашиваемым на предыдущих допросах, использование допрашиваемым при 

даче показаний документов или иных записей, предъявление допрашиваемому 

в ходе допроса предметов и документов, ведение при допросе звукозаписи, ви-

деозаписи, киносъемки. Фонограмма, видеограмма, отснятая кинопленка при-

лагаются к протоколу. 
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По окончании допроса протокол предъявляется для прочтения допрашива-

емому либо по его просьбе прочитывается ему дознавателем, следователем.  

Допрашиваемый вправе изложить показания собственноручно. Собствен-

норучная запись показаний прилагается к протоколу, о чем в протоколе делает-

ся отметка. 

По просьбе допрашиваемого или стороны в судебном заседании может 

быть до подписания протокола воспроизведена звукозапись, видеозапись или 

киносъемка. В случае существенных расхождений между ними и протоколом 

допрос может быть возобновлен для выяснения причин расхождений. 

По прочтении протокола допрашиваемый своей подписью подтверждает 

правильность записи показаний и ознакомление с ними. Подпись ставится в 

конце протокола, а если показания записаны на нескольких страницах, то под-

писывается каждая страница в отдельности. 

Если в допросе участвует переводчик, он устно переводит допрашиваемо-

му запись его показаний в протоколе и письменно переводит собственноручные 

его показания. Переводчик подписывает запись показаний в конце протокола и 

каждую страницу в отдельности, а также перевод собственноручных показаний 

допрашиваемого (ст. 106 УПК).  

Общая продолжительность допроса в течение дня не должна превышать 

восьми часов, не считая перерыва для отдыха и принятия пищи на один час (ст. 

107 УПК). Однако в следующих случаях может быть произведен дополнитель-

ный допрос: 

1) предусмотренная статьей 107 УПК продолжительность допроса оказа-

лась недостаточной, чтобы допрашиваемый мог дать показания обо всех из-

вестных ему обстоятельствах дела; 

2) допрошенное лицо изъявляет желание дополнить или изменить ранее 

данные показания; 

3) обвиняемому предъявлено новое или измененное либо дополнительное 

обвинение; 

4) прокурор считает нужным путем дополнительного допроса проверить 

правильность записи показаний лица, ранее допрошенного дознавателем или 

следователем; 

5) дознаватель или следователь, принявший дело к своему производству, 

считает нужным путем дополнительного допроса проверить правильность за-

писи показаний лица, ранее допрошенного другим дознавателем или следова-

телем;  

6) возникли существенные для дела новые вопросы к ранее допрошенному 

лицу; 

7) запасной народный заседатель, вступивший в дело после допроса данно-

го лица, требует вновь допросить это лицо. 

 

6.2.2. Допрос подозреваемого и обвиняемого 

 

Допрос подозреваемого и обвиняемого производится с соблюдением об-

щих правил допроса. В то же время существуют ряд особенностей. Например, 
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при производстве дознания и предварительного следствия подозреваемый, об-

виняемый должен быть допрошен немедленно или не позднее двадцати четы-

рех часов после задержания, явки по вызову на допрос, заключения под стражу 

или привода. 

Судья обязан обеспечить подсудимому право дать показания в любой мо-

мент судебного следствия. Если о своем желании дать показания подсудимый 

заявит при производстве какого-либо судебного действия, суд предоставляет 

ему возможность дать показания по окончании этого действия. 

Дознаватель и следователь, выяснив личность допрашиваемого лица, язык, 

на котором он будет давать показания, затем разъясняет его права и обязанно-

сти и выполняется следующие действия: 

1) объясняет подозреваемому, обвиняемому процессуальные права и обя-

занности; 

2) обеспечивает участие в допросе защитника, с которым подозреваемый, 

обвиняемый заключил соглашение, либо другого защитника, если подозревае-

мый, обвиняемый не успел или не смог заключить соглашение; 

3) объявляет подозреваемому, в совершении какого преступления он подо-

зревается; 

4) предъявляет подозреваемому постановление о привлечении его к уча-

стию в деле в качестве обвиняемого и разъясняет сущность обвинения. 

Дознаватель, следователь перед первым допросом обвиняемого обязаны 

также выяснить, признает ли он себя виновным или отрицает свою вину полно-

стью либо частично. 

Дознаватель, следователь фиксирует показания в протоколе допроса подо-

зреваемого или обвиняемого, а суд – в протоколе судебного заседания. 

Подозреваемый, обвиняемый после задержания, заключения под стражу, 

явки по повестке либо принудительного привода, должен быть допрошен в те-

чение 24 часов в порядке, предусмотренном в статье 111 УПК. Задержанное 

лицо должно быть допрошено в течение 24 часов с момента доставления в ор-

ган внутренних дел или иной компетентный орган. 

Нарушение порядка и срока производства следственного действия может 

быть расценено прокурором и судом как оказание психического воздействия на 

подозреваемого, обвиняемого. Собранные под таким воздействием доказатель-

ства не обладают доказательной силой и не могут быть взяты за основу обвини-

тельного приговора. 

Данные, устанавливаемые показаниями подозреваемого и обвиняемого, 

как и другие доказательства, подлежат проверке и оценке в связи со всеми об-

стоятельствами дела как в случае признания, так и в случае отрицания обвиня-

емым своей виновности (ст. 112 УПК). 

Таким же правовым положением обладает лицо, обратившееся с заявлени-

ем о явке с повинной, в государственный орган (ст. 113 УПК). 

Показания подозреваемого о совершенном им преступлении и признание 

обвиняемым своей вины может быть положено в основу обвинения лишь при 

подтверждении такого признания совокупностью имеющихся доказательств.  
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Как отмечено в постановлении Пленума Верховного суда Республики Уз-

бекистан «О судебном приговоре» от 23 мая 2014 года факт признания подсу-

димым своей вины на следствии или в суде может служить основанием для вы-

несения обвинительного приговора только при его объективном подтвержде-

нии собранными по делу и исследованными в суде другими доказательствами. 

Заявление о признании вины занимает особое место при работе с подозре-

ваемым и обвиняемым. 

Заявление о повинной представляет собой сообщение о преступлении, со-

вершенном самим заявителем, которому еще не высказано подозрение и не 

предъявлено обвинение в совершении этого преступления. 

Заявление о повинной может быть устным или письменным. Устное заяв-

ление дознаватель, следователь, прокурор или суд фиксирует в протоколе, в ко-

торый вносятся сведения о личности заявителя и в котором от первого лица из-

лагается содержание его заявления. Протокол подписывают заявитель и дозна-

ватель, следователь, прокурор или судья. 

Заявление о повинной оценивается дознавателем, следователем, прокуро-

ром и судом по общим правилам. 

Стоит учесть, что при наличии оснований для привлечения лица к участию 

в уголовном деле в качестве подозреваемого или обвиняемого (за исключением 

случаев, требующих проведения экспертизы или ревизии) запрещается допра-

шивать его в качестве свидетеля, а также получать от него какие-либо письмен-

ные или устные показания до разъяснения процессуальных прав подозреваемо-

го или обвиняемого. Также запрещается вызывать в правоохранительные орга-

ны и допрашивать близких родственников задержанного подозреваемого или 

обвиняемого в случае отсутствия оснований для привлечения их в качестве 

участников процесса. 

Запрещается сотрудникам органов дознания и предварительного следствия 

вызывать в правоохранительные органы или допрашивать подсудимого, потер-

певшего, свидетеля, гражданского истца, гражданского ответчика и других 

участников судебного процесса в рамках уголовного дела, направленного в суд 

для рассмотрения по существу (за исключением случаев наличия связанного с 

ними уголовного дела, выделенного в отдельное производство, либо письмен-

ного поручения суда). 

 

6.2.3. Допрос свидетеля и потерпевшего,  

допрос несовершеннолетнего лица 

 

Допрос свидетеля и потерпевшего производится с соблюдением общих 

правил. Допрос свидетеля или потерпевшего, явившегося с адвокатом, пригла-

шенным им для оказания юридической помощи, производится при участии ад-

воката. Адвокат присутствует при допросе, но при этом не вправе задавать во-

просы свидетелю и комментировать его ответы. Адвокат допускается к участию 

в допросе свидетеля после предъявления удостоверения и ордера. Свидетель и 

адвокат не имеют права ходатайствовать об объявлении перерыва в допросе для 

проведения свидания наедине и конфиденциально. По окончании допроса ад-
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вокат вправе делать заявления о нарушениях прав и законных интересов свиде-

теля или потерпевшего, которые подлежат занесению в протокол допроса. 

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, при неявке в суд по 

уважительным причинам могут быть допрошены посредством видеоконферен-

цсвязи по инициативе суда или по ходатайству участников уголовного процес-

са. 

Не подлежат допросу в качестве свидетелей и потерпевших: 

1) судья, народный заседатель — об обстоятельствах обсуждения в сове-

щательной комнате вопросов, возникших при вынесении приговора и опреде-

ления; 

2) защитник, а равно представитель потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика — об обстоятельствах, которые стали им известны в 

связи с выполнением своих обязанностей по уголовному делу; 

3) лицо, которое из-за психического расстройства или физического недо-

статка не способно правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значе-

ние для дела, и давать о них показания. 

Близкие родственники подозреваемого, обвиняемого, подсудимого могут 

быть допрошены в качестве свидетелей или потерпевших об обстоятельствах, 

касающихся подозреваемого, обвиняемого только с их согласия (ст. 116 УПК). 

После выяснения личности свидетеля или потерпевшего и разъяснения ему 

процессуальных прав и обязанностей он предупреждается об уголовной ответ-

ственности по ст.ст.238, 240 Уголовного кодекса Республики Узбекистан за от-

каз от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, о чем делается 

отметка в протоколе допроса или протоколе судебного заседания. 

Близкие родственники подозреваемого, обвиняемого, подсудимого об от-

ветственности за отказ от дачи показаний не предупреждаются. Поэтому суд 

может ссылаться на их показания, данные на следствии или в суде, только в том 

случае, если им на предварительном следствии или в суде было разъяснено их 

право отказа от дачи показаний, после они добровольно дали эти показания. 

В соответствии с частью 3 статьи 31, частью 2 статьи 240 Уголовного ко-

декса, близкие родственники подозреваемого, обвиняемого или подсудимого, а 

также свидетель при отказе от дачи показаний против себя не подлежат ответ-

ственности за отказ или уклонение от дачи свидетельских показаний. В случае 

изъявления ими желания дать показания, они должны быть предупреждены об 

ответственности по статье 238 УК за лжесвидетельство. 

Свидетель и потерпевший не вправе отказаться от дачи показаний со ссыл-

кой на то, что выясняемые дознавателем, следователем или судом обстоятель-

ства представляют собой государственные секреты или профессиональную 

тайну либо относятся к интимной стороне жизни подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого или иных лиц. 

При наличии оснований полагать, что подлежащие выяснению обстоятель-

ства представляют собой государственные секреты или профессиональную 

тайну либо относятся к интимной стороне жизни лиц, дознаватель, следователь 

и суд обязаны при допросе свидетеля или потерпевшего принять меры, исклю-

чающие разглашение этих обстоятельств (ст. 118 УПК). 
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Показания подозреваемого и обвиняемого в отдельных случаях имеют 

важное значение для уголовного дела. После предупреждения свидетеля или 

потерпевшего об ответственности за нарушение процессуальных обязанностей 

потерпевший отвечает на вопросы о взаимоотношениях с подозреваемым, об-

виняемым, подсудимым, гражданским истцом, гражданским ответчиком, а сви-

детель – также о взаимоотношениях с потерпевшим. Затем по предложению 

допрашивающего свидетель или потерпевший сообщают все известное им по 

делу. Они могут давать показания о любых обстоятельствах, которые имеют 

или могут иметь значение для дела, в том числе о личности подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого и других участников процесса (119 УПК). 

Допросы с участием свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняе-

мых могут быть произведены с использованием технических средств в режиме 

видеоконференцсвязи, с вызовом их в правоохранительный орган или в суд той 

области либо района или города, на территории которой они находятся либо 

проживают. В ходе видеоконференцсвязи участники допроса в прямой транс-

ляции непосредственно наблюдают за его ходом и результатами. 

Решение о производстве допроса в режиме видеоконференцсвязи прини-

мается дознавателем, следователем, прокурором или судом по собственной 

инициативе либо по ходатайству участников уголовного процесса. 

В случае принятия решения о производстве конкретного следственного 

действия в режиме видеоконференцсвязи дознаватель, следователь, прокурор 

или суд в соответствии с требованиями УПК  направляет поручение соответ-

ствующему органу с просьбой пригласить конкретного участника уголовного 

процесса и организовать проведение допроса в режиме видеоконференцсвязи. 

Должностное лицо, исполняющее поручение дознавателя, следователя, 

прокурора или суда, должно проверить документы, удостоверяющие личность 

вызванного участника уголовного процесса, обеспечить его права, предусмот-

ренные УПК, и находиться рядом с ним до окончания следственного действия. 

Для производства следственного действия в режиме видеоконференцсвязи 

могут быть приглашены специалисты. Допрашиваемому должна быть обеспе-

чена возможность задавать вопросы и получать ответы от лиц, участвующих в 

видеоконференцсвязи, реализовывать процессуальные права и обязанности, 

предусмотренные УПК. 

Если свидетель или потерпевший, находящиеся в месте производства рас-

следования или в суде, изъявили желание дать показания, они должны быть до-

прошены, как правило, в тот же день или не позднее следующего дня. 

Если сообщение свидетеля или потерпевшего о желании дать показания 

поступило к следователю или в суд по почте, ему незамедлительно сообщается 

о времени и месте допроса и он допрашивается сразу по прибытии (ст. 120 

УПК). 

Допрос несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего производится в 

присутствии его законного представителя или взрослого близкого родственни-

ка, педагога и (или) психолога либо представителя потерпевшего по их согла-

сию. Указанные лица могут с разрешения допрашивающего задавать свидетелю 

или потерпевшему вопросы. 
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Привлечение педагога и (или) психолога к допросу осуществляется по 

просьбе законного представителя несовершеннолетнего свидетеля или потер-

певшего или взрослого близкого родственника, представителя потерпевшего 

либо по инициативе дознавателя, следователя, прокурора или суда. Участие пе-

дагога и (или) психолога обеспечивается дознавателем, следователем, прокуро-

ром или судом, в производстве которых находится уголовное дело. 

Право заявлять ходатайство о привлечении педагога и (или) психолога для 

участия в допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля разъясня-

ется его законному представителю или взрослому близкому родственнику, 

представителю потерпевшего дознавателем, следователем, прокурором или су-

дом перед началом допроса. 

Общая продолжительность допроса несовершеннолетнего свидетеля или 

потерпевшего в течение дня не должна превышать четырех часов, не считая пе-

рерыва для отдыха и принятия пищи на один час. 

Свидетели и потерпевшие в возрасте до шестнадцати лет не предупрежда-

ются об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных 

показаний, но дознаватель, следователь или председательствующий в судебном 

заседании при разъяснении этим свидетелям и потерпевшим их процессуаль-

ных прав и обязанностей напоминает им о нравственном долге давать правди-

вые показания и способствовать тем самым установлению истины по уголов-

ному делу. 

Допрос несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего по уголовным 

делам против половой свободы, торговли лиц, не достигших восемнадцати лет, 

а также при других обстоятельствах, если этого требуют интересы правосудия 

или несовершеннолетнего, может производиться в специальной комнате, осна-

щенной системами стенографирования, видеонаблюдения, а также аудио- и ви-

деофиксации, с участием его законного представителя, педагога и (или) психо-

лога. 

Порядок проведения допроса в специальных комнатах, оснащенных си-

стемами стенографирования, видеонаблюдения, а также аудио- и видеофикса-

ции, определяется дознавателем, следователем, прокурором и судом. 

При необходимости защитник, законный представитель несовершеннолет-

него, педагог или психолог имеет право переформулировать вопросы, не изме-

няя при этом их сути, с разрешения дознавателя, следователя, прокурора или 

суда. 

Стенографирование допроса, аудио- и видеозаписи показаний несовер-

шеннолетнего свидетеля или потерпевшего в соответствии с настоящей статьей 

прилагаются к протоколу. 

 

§ 6.3. Предварительное закрепление показаний 

 

В 2021 году был введено новое следственное действие предварительное 

закрепление показаний, заключающееся в допросе свидетеля и потерпевшего 

(гражданского истца) на стадии досудебного производства по ходатайству про-

курора. Институт предварительного закрепления показаний является разновид-
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ностью допроса потерпевшего и свидетеля. Однако особенность заключается в 

возможности его осуществления судьёй по правилам судебного разбиратель-

ства ещё на стадии досудебного производства. 

В случаях, если имеются основания полагать, что более поздний допрос 

свидетеля, потерпевшего (гражданского истца) в ходе досудебного производ-

ства или судебного разбирательства может оказаться невозможным в силу объ-

ективных причин, их показания могут быть предварительно закреплены. 

В законодательстве предусмотрено несколько причин, по которым воз-

можно предварительно закрепить показания свидетелей, потерпевших (граж-

данских истцов):  

- выезд за пределы Республики Узбекистан; 

- наличие у них тяжелого и длительного заболевания, исключающего воз-

можность участия в производстве по уголовному делу. 

Несмотря на общие черты с допросом, такие, как поисковая, познаватель-

ная, удостоверительная направленность, предварительное закрепление показа-

ний потерпевшего (гражданского истца) и свидетеля отличается от классиче-

ского допроса следующими признаками: 

- инициаторами данного следственного действия могут быть дознаватель 

или следователь, а также подозреваемый, обвиняемый, потерпевший (граждан-

ский истец), свидетель и защитник, которые вправе инициировать перед проку-

рором, а прокурор вправе ходатайствовать перед судьей о допросе потерпевше-

го (гражданского истца) и свидетеля); 

- исполнитель предварительного закрепления показаний – судья; 

- предварительное закрепление судьей показания потерпевшего (граждан-

ского истца) и свидетеля как «законсервированный» источник доказательства 

непосредственно проверяются и оцениваются при рассмотрении уголовного де-

ла в ходе судебного разбирательства; 

- повторный допрос лиц, чьи показания были предварительно закреплены 

возможен лишь в случае возникновения в ходе досудебного производства или 

судебного разбирательства новых, имеющих важное значение для дела вопро-

сов, которых следует задать лицу, показания которого ранее были предвари-

тельно закреплены; 

- допрос судьей свидетеля, потерпевшего (гражданского истца) проводится 

по общим правилам судебного разбирательства; 

- предварительное закрепление показаний обеспечивается гарантиями до-

стоверности и допустимости полученных показаний, осуществляется в услови-

ях гласности, участия сторон, их равноправия и состязательности, с привлече-

нием защитников, представителей, прокурора; 

- предварительно закрепленные показания оформляются секретарем су-

дебного заседания в виде протокола судебного заседания; 

- присутствовавшие при предварительном закреплении показаний участ-

ники процесса вправе снимать копию протокола судебного заседания, в кото-

ром зафиксированы предварительно закрепленные судьей показания, и прине-

сти на него свои замечания, а также за свой счет получить аудио- и видеозапи-
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си. Судья незамедлительно рассматривает замечания, поданные на протокол 

судебного заседания, и выносит решение об их принятии или отклонении. 

Отсутствие потерпевших (гражданских истцов) и свидетелей в судебном 

разбирательстве не нарушает его общего условия – непосредственности иссле-

дования судом обстоятельств уголовного дела и открытости судебного процес-

са. Оно компенсируется предварительно закрепленным «производным» личным 

источником доказательства, предварительно моделирующим ситуацию, если бы 

процесс доказывания происходил бы в суде с их участием. 

Установленный в законодательстве порядок предварительного закрепле-

ния судьей показаний потерпевшего (гражданского истца) и свидете-

ля гарантирует их достоверность и допустимость, объективную их оценку 

судом первой инстанции при рассмотрении уголовного дела в их отсутствии. 

Неслучайно, допрос потерпевшего (гражданского истца) и свидетеля  су-

дьей и протоколирование его показаний производятся с соблюдением правил 

судебного разбирательства, предусмотренных статьями: 

- 426 УПК – протоколирование секретарем судебного заседания процесса 

предварительного закрепления показаний потерпевшего (гражданского истца) и 

свидетеля по общим правилам, предусмотренным для протоколирования су-

дебного разбирательства. Протокол судебного заседания, фиксирующий пред-

варительно закрепленные судьей показания допрошенного лица, подписывается 

судьей и секретарем судебного заседания. Протокол судебного заседания, 

аудио- и видеозаписи, замечания на него и решение, принятое по результатам 

их рассмотрения, направляются прокурору для приобщения к материалам уго-

ловного дела. Копии протокола и приложенных к нему материалов хранятся в 

суде; 

- 442 УПК – допрос потерпевшего (гражданского истца) и свидетеля ведет-

ся гласно, в условиях состязательности и равноправия сторон, при возможности 

их допроса судьей с соблюдением порядка допроса в суде с участием дознава-

теля, следователя, прокурора, подозреваемого, обвиняемого, его защитника и 

при необходимости других участников процесса, а также с применением науч-

но-технических средств фиксации показаний: аудио- и видеозаписи, а также в 

режиме видеоконференцсвязи. 

Дознаватель, следователь выносит постановление  о возбуждении ходатай-

ства о предварительном закреплении показаний и вместе с материалами, под-

тверждающих необходимость производства данного следственного действия 

направляет прокурору.  В том числе, подозреваемый, обвиняемый, потерпев-

ший (гражданский истец), свидетель и защитник могут обратиться к прокурору 

о предварительном закреплении показаний. Прокурор после получения матери-

алов либо обращения, проверив обоснованность постановления о возбуждении 

ходатайства о предварительном закреплении показаний или обращения, в слу-

чае согласия с ним направляет постановление о возбуждении ходатайства о 

предварительном закреплении показаний или обращение в районный (город-

ской) суд по уголовным делам, территориальный военный суд по месту произ-

водства дознания или предварительного следствия. К ходатайству прилагаются 
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копии материалов уголовного дела, подтверждающие необходимость предвари-

тельного закрепления показаний. 

Суд должен рассмотреть ходатайство о предварительном закреплении по-

казаний не позднее двадцати четырех часов с момента поступления материалов 

либо обращения, и выносит определение об удовлетворении ходатайства и 

назначении судебного заседания либо об отказе в удовлетворении ходатайства 

и сообщает об этом сторонам. 

В случае удовлетворения ходатайства судья не позднее трех суток прово-

дит судебное заседание по предварительному закреплению показаний. 

Рассмотрение ходатайства о предварительном закреплении показаний 

начинается с доклада прокурора, который обосновывает необходимость пред-

варительного закрепления показаний. 

В ходе предварительного закрепления показаний подозреваемый, обвиня-

емый не вызывается в судебное заседание, если участие подозреваемого, обви-

няемого угрожает безопасности свидетеля или потерпевшего (гражданского 

истца) либо окажет психическое воздействие на них. 

Неявка лиц, надлежаще уведомленных о месте, дате и времени судебного 

заседания, не является препятствием для рассмотрения ходатайства о предвари-

тельном закреплении показаний. 

Если дознаватель, следователь, прокурор или защитник не явились по ува-

жительным причинам и сообщили об этом суду, проведение действий по пред-

варительному закреплению показаний может быть отложено. 

Судья отказывает в удовлетворении ходатайства в случае, если в результа-

те рассмотрения ходатайства и приложенных к нему документов сочтет пред-

варительное закрепление показаний необоснованным. 

На определение суда об отказе в удовлетворении ходатайства о предвари-

тельном закреплении показаний могут быть принесены частная жалоба или 

частный протест в апелляционном порядке в течение семидесяти двух часов со 

дня его вынесения. Апелляционная жалоба, протест подаются через суд, вы-

несший определение, который обязан в течение двадцати четырех часов напра-

вить их вместе с материалами в суд апелляционной инстанции. Суд апелляци-

онной инстанции должен рассмотреть указанные материалы с жалобой или 

протестом не позднее сорока восьми часов с момента их поступления. 

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев апелляционную жалобу, про-

тест, вправе своим определением: оставить определение судьи без изменения, а 

жалобу или протест без удовлетворения либо отменить определение судьи и 

провести предварительное закрепление показаний. 

Решение суда апелляционной инстанции по данному вопросу является 

окончательным и обжалованию не подлежит. После отказа в удовлетворении 

ходатайства повторное обращение в суд допускается только при наличии новых 

оснований для заявления ходатайства о предварительном закреплении показа-

ний потерпевшего (гражданского истца) или свидетеля. 
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§ 6.4. Очная ставка 

 

Разновидностью допроса фактически является очная ставка, которая про-

изводится ввиду существенных противоречий между показаниями двух ранее 

допрошенных лиц для выяснения причин этих противоречий. На ней могут 

быть допрошены подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, потерпевший и 

свидетель. 

Цель очной ставки – выяснение и по возможности устранение причин про-

тиворечий в показаниях ранее допрошенных лиц, равно как и устранение самих 

противоречий.  

Основанием для проведения очной ставки является наличие в показаниях 

существенных противоречий. Существенное противоречие – это расхождение в 

показаниях, порождающее разумное сомнение в тех обстоятельствах, установ-

ление которых нужно для принятия процессуальных решений. Специальным 

условием очной ставки является обязательный предварительный допрос участ-

ников. 

Субъектами очной ставки являются свидетель, потерпевший, подозревае-

мый, обвиняемый. Очная ставка может быть проведена с этими субъектами в 

любом сочетании. В этом следственном действии могут участвовать также все 

те субъекты процесса, которые допускаются к допросу.  

Особенности производства очной ставки:  

1. Приступая к допросу на очной ставке, следователь спрашивает лиц, 

между которыми производится очная ставка, знают ли они друг друга и в каких 

отношениях находятся между собой.  

2. Допрашиваемым лицам поочередно предлагается дать показания по тем 

обстоятельствам, для выяснения которых проводится очная ставка. После дачи 

показаний следователь может задавать вопросы каждому из допрашиваемых 

лиц. Лица, между которыми проводится очная ставка, могут с разрешения сле-

дователя задавать вопросы друг другу. Если противоречия касаются нескольких 

эпизодов или нескольких обстоятельств, то после дачи показаний на очной 

ставке обоими допрашиваемыми по одному эпизоду или одному обстоятель-

ству им могут быть заданы вопросы по следующему эпизоду или следующему 

обстоятельству. 

3. В ходе очной ставки следователь вправе предъявить вещественные дока-

зательства и документы. Оглашение показаний допрашиваемых лиц, содержа-

щихся в протоколах предыдущих допросов, а также воспроизведение аудио- и 

(или) видеозаписи, киносъемки этих показаний допускаются лишь после дачи 

показаний указанными лицами или их отказа от дачи показаний на очной ставке.  

4. В протоколе очной ставки показания допрашиваемых лиц записываются 

в той очередности, в какой они давались. Каждое из допрашиваемых лиц под-

писывает свои показания, каждую страницу протокола и протокол в целом. 

В судебном заседании вопросы обоим допрашиваемым могут задавать 

народные заседатели, а также стороны. Дознаватель, следователь и председа-

тельствующий в судебном заседании вправе отклонять вопросы, не имеющие 
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существенного значения для дела или не относящиеся к противоречию, выясня-

емому на очной ставке (ст. 123 УПК). 

 

§ 6.5. Предъявление для опознания 

 

Под предъявлением для опознания понимается повторный допрос ранее до-

прошенного лица с целью проверки его первоначальных показаний путем 

предъявления для опознания описанного им объекта, то есть процессуальное 

отождествление лицом объекта, который оно ранее воспринимало. 

Предъявление для опознания, являясь одним из следственных действий, 

производится для проверки показаний свидетеля, потерпевшего, подозреваемо-

го, обвиняемого или подсудимого о каком-либо лице или предмете, когда тре-

буется выяснить, относятся ли эти показания к конкретному лицу или конкрет-

ному предмету либо найти описанное в показаниях лицо или предмет среди из-

вестного дознавателю, следователю или суду множества лиц или предметов. 

При этом опознающий предварительно должен быть допрошен о признаках, 

приметах, особенностях лица или предмета, подлежащего опознанию. 

Цель этого действия – установление тождества или различия между ука-

занными лицами или объектами. 

Основанием предъявления для опознания являются сведения о том, что:  

1) участник процесса наблюдал определенные лицо или объект;  

2) установление тождества или различия этого лица или объекта с другим 

лицом или объектом имеет значение для дела.  

Следователь может предъявить для опознания лицо или предмет. Для опо-

знания может быть предъявлен и труп.  

Опознающими являются свидетели, потерпевшие, подозреваемые, обвиня-

емые.  

В законе предусмотрен особый порядок предъявления на опознание лица, с 

учетом того, кто или что предъявляется.  С учетом этого, предъявление на опо-

знание разграничивается на несколько видов: предъявление на опознание лица, 

предъявление на опознание предмета, предъявление на опознание трупа, предъ-

явление на опознание недвижимое имущество.  

Особенности производства данного следственного действия:  

1. Решение о производстве предъявления для опознания не требует оформ-

ления в виде специального постановления;  

2. Опознающие предварительно допрашиваются об обстоятельствах, при 

которых они видели предъявленные для опознания лицо или предмет, а также о 

приметах и особенностях, по которым они могут его опознать;  

3. Не может проводиться повторное опознание лица или предмета тем же 

опознающим и по тем же признакам;  

4. Предъявляемые для опознания лица должны иметь внешнюю схожесть. 

Опознаваемый не должен явно выделяться среди других предъявленных для 

опознания лиц одеждой, стрижкой или иными признаками. 

Для этого подбираются люди одного возраста, расы, национальности. 

Схожесть приоритетна над возрастом, расой, национальностью и даже полом. 
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Все опознаваемые должны быть одеты по возможности одинаково (без резких 

различий). Однородность предметов также предполагает их схожесть.  

В протоколе подробно описываются внешность и одежда предъявляемых 

лиц, предметы. Общее число лиц, предъявляемых для опознания, должно быть 

не менее трех. Это правило не распространяется на опознание трупа. Перед 

началом опознания опознаваемому предлагается занять любое место среди 

предъявляемых лиц, о чем в протоколе опознания делается соответствующая 

запись. Предмет предъявляется для опознания в группе однородных предметов 

в количестве не менее трех;  

5. При невозможности предъявления лица или предмета либо в целях 

обеспечения безопасности опознание может быть проведено по фотографии, 

предъявляемой одновременно с фотографиями других лиц или предметов, 

внешне сходных с опознаваемым лицом или предметом. Также количество фо-

тографий должно быть не менее трех.  

Фотокарточки в количестве не менее трех предъявляются для опознания 

прочно приклеенными к таблице, опечатанными и пронумерованными, без обо-

значения фамилий и имен сфотографированных лиц.  

Предъявление для опознания производится с участием не менее двух поня-

тых. Понятые наблюдают, насколько реализовано право опознаваемого занять 

любое место среди иных лиц. Они вправе сделать заявление по поводу пра-

вильности подбора лиц и предметов, среди которых предъявляется опознавае-

мый объект.  

В присутствии понятых приглашается опознающий. Следует избирать та-

кой порядок приглашения, чтобы участники следственного действия не усо-

мнились в том, что в этот момент опознающему сообщена информация о месте 

нахождения объекта среди других. Если опознающий указал на одно из предъ-

явленных ему лиц или один из предметов, то опознающему предлагается объ-

яснить, по каким приметам или особенностям он опознал данные лицо или 

предмет. Наводящие вопросы недопустимы.  

В целях обеспечения безопасности опознающего предъявление лица для 

опознания по решению дознавателя, следователя, прокурора или судьи может 

быть проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающе-

го опознаваемым. В этом случае понятые находятся в месте нахождения опо-

знающего. По окончании опознания составляется протокол. 

Предметы, части предметов и животные, которые могут быть доставлены к 

месту производства расследования, в суд или в другое место, предъявляются 

для опознания среди других однородных предметов, не имеющих отношения к 

данному делу. 

Однородными считаются предметы, не отличающиеся от предмета, опи-

санного в показаниях, по своим внешним признакам, приметам, особенностям, 

которые указаны опознающим на допросе. Порядок расположения предъявляе-

мых для опознания предметов определяется дознавателем, следователем в при-

сутствии понятых. 

В деятельности по борьбе с преступностью встречаются случаи проверок, 

расследования происшествий, связанных со смертью человека. В таких случаях 
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требуется проверить собранные доказательства о неизвестном трупе. В частно-

сти, труп предъявляется на опознание с целью проверки показаний, которые 

описали внешний вид и отметки лица (без вести пропавшего). При этом в при-

сутствии понятых труп предъявляется на опознание самому опознающему. При 

предъявлении трупа необходимо учитывать психологическое состояние участ-

вующих в этом действии. Опознание трупа производится в морге, экспертных 

учреждениях, а если он был эксгумирован – на кладбище. 

Предъявление на опознание недвижимого имущества. Если потерпевший, 

свидетель, подозреваемый, обвиняемый или подсудимый называет и описывает 

участок местности, здание, отдельное помещение в здании или иной неподвиж-

ный объект, но затрудняется точно определить или обозначить его местона-

хождение, то в случае его желания указать путь к объекту от известного исход-

ного пункта. 

Предъявление на опознание недвижимого имущества осуществляется в 

следующем порядке: дознаватель или следователь и понятые либо состав суда и 

стороны прибывают вместе с опознающим в названный им исходный пункт. От 

этого пункта участники предъявления для опознания движутся по указаниям 

опознающего. При этом должны быть приняты меры, исключающие подсказку 

маршрута опознающему со стороны других участников предъявления для опо-

знания или посторонних лиц. 

Отличие между предъявлением на опознание недвижимого имущества и 

проверкой показаний на месте происшествия заключается в том, что при про-

верке показаний на месте происшествия показания не берутся, тогда как при 

предъявлении недвижимого имущества на опознание опознающий ведет за со-

бой всех участников данного действия к месту расположения объекта недви-

жимости, указывая на место либо здание. После этого ему могут задаваться во-

просы. При проверке же показаний на месте происшествия вопросы могут зада-

ваться даже в процессе этого действия. 

В других случаях предъявления на опознания, после предъявления не-

скольких групп лиц либо нескольких предметов, опознающему предлагается 

показать ранее описанное лицо или предмет. При предъявлении же на опозна-

ние трупа у опознающего спрашивается, то ли это знакомое ему лицо либо без 

вести пропавшее лицо. 

В случае если опознающий скажет, что опознал одно из предъявленных 

лиц и предметов и даст некоторые сведения об этом лице, предмете, то ему за-

дается вопрос о том, по каким признакам он опознал лицо или предмет. 

Если опознающий заявит, что никого не знает и не опознает из предъяв-

ленных лиц или предметов кого (чего) либо, а труп ему незнаком, то ему зада-

ется вопрос от том, чем предъявленные лица либо предметы отличаются от 

разыскиваемых лиц либо предметов. Затем заслушиваются показания опозна-

ющего.  

Предъявление на опознание по отдельным свойствам повторяет элементы 

допроса. В этой связи при предъявлении на опознание действуют процессуаль-

ные и тактические правила допроса.  
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Процесс предъявления на опознание и его результат удостоверяется про-

токолом. Предъявление на опознание на досудебной стадии фиксируется в про-

токоле, а в суде – в протоколе судебного заседания. Во всех случаях в протокол 

должны быть внесены: сведения об опознающем, об условиях, ходе и результа-

тах предъявления для опознания, о лицах, предъявленных для опознания, с ука-

занием их возраста, роста, национальности, места жительства, видимых примет, 

одежды; описание признаков предъявленных для опознания предметов, а при 

предъявлении неподвижных объектов – также сведения о маршруте, указанном 

опознающим, и о порядке следования от исходного пункта к искомому объекту.  

Если опознание лица проводилось в условиях, исключающих визуальное 

наблюдение, то в протокол должна быть внесена соответствующая запись. 

Если для опознания предъявлялись фотокарточки, то к протоколу должна 

быть приложена фототаблица. Показания опознающего, а также вопросы, за-

данные ему дознавателем, следователем, судом, сторонами или другими лица-

ми, и ответы на них записываются в протокол с соблюдением правил, преду-

смотренных статьей 106 УПК. 

 

§ 6.6. Проверка показаний на месте события 

 

Под проверкой показаний на месте события понимается проверка показа-

ний  подозреваемого, обвиняемого (подсудимого), свидетеля и потерпевшего на 

месте события путем повторного их допроса (воспроизведения обстоятельств). 

Это фактически комплексное следственное действие, сочетающее в себе при-

знаки допроса на месте события и связанных с ним событий, осмотра, экспери-

мента и предъявления для опознания. 

Проверка показаний на месте события предпринимается с целью:  

обнаружения предметов, документов, следов, признаков, местонахождение 

которых известно лицу, чьи показания проверяются, но не известно дознавате-

лю, следователю, суду;  

указания лицом известного ему места, где находились предметы, докумен-

ты, следы, найденные в ходе расследования или судебного разбирательства;  

указания лицом места или маршрута, имеющего значение для дела, с тем, 

чтобы выявить совпадения или различия в показаниях нескольких лиц об одних 

и тех же фактах; 

выявления достоверности показаний путем их воспроизведения и сличения 

с обстановкой события. 

Основанием производства следственного действия являются сведения 

(фактические данные), полученные в ходе допроса, о том, что допрашиваемое 

лицо действительно участвовало в определенных событиях или наблюдало их, 

но не располагает информацией, способной детально осветить эти события или 

указать на определенные объекты, либо если эти события нельзя полно описать 

без демонстрации имевших место действии и без совершения простейших по-

исковых операций.  

Решение о производстве проверки показаний на месте не требует специ-

ального оформления.  
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Проверка показаний на месте события заключается в том, что ранее до-

прошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследу-

емого события с показом, осмотром или изъятием отдельных предметов, доку-

ментов, следов, указывает на предметы, документы, следы, имеющее значение 

для уголовного дела, демонстрирует определенные действия. Какое-либо по-

стороннее вмешательство в ход проверки и наводящие вопросы недопустимы.  

Доказательственное значение имеют сведения о том, что лицо, чьи показа-

ния проверяются, действительно осведомлено о происходивших событиях, зна-

ет те частности и детали, которые невозможно предугадать. Особенно ценны 

сведения о тех обстоятельствах преступления, которые на момент проверки по-

казаний на месте не были известны органам расследования.  

Проверка показаний на месте события осуществляется после допроса лица. 

Это следственное действие, обычно проводится исходя из желания лица, т.е. с 

его согласия. Согласие или несогласие лица на это действие выясняется во вре-

мя его допроса. Перед началом проверки показаний на месте события необхо-

димо принять меры, необходимые для восстановления условий и обстоятельств 

происшествия. Для этого подготавливаются необходимые техника, оборудова-

ние и средства, уточняется круг участников данного действия. Понятым, специ-

алистам, экспертам и другим участникам следственных действий сообщается о 

времени и месте проведения следственного действия. В связи со схожестью с 

допросом по многим аспектам, зависимостью от получения показаний, провер-

ка показаний на месте осуществляется с соблюдением правил допроса. Участие 

понятых по общему правилу обязательно. 

Дознаватель, следователь или суд в присутствии сторон и других участни-

ков этого следственного действия оглашает проверяемые показания, спрашива-

ет лицо, показания которого проверяются, правильны ли они и не нуждаются 

ли в изменениях и дополнениях, разъясняет цель и порядок проверки. Если 

проверяются показания свидетеля или потерпевшего, то они, за исключением 

лиц, не достигших шестнадцати лет, должны быть предупреждены об уголов-

ной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных пока-

заний. 

После этого лицо, чьи показания проверяются, направляет за собой участ-

ников к месту события, указывая путь и направление движения, и дает показа-

ния; в случае необходимости воспроизводит на месте обстановку и обстоятель-

ства исследуемого события; отыскивает и указывает предметы, документы, 

следы, имеющие значение для дела; демонстрирует определенные действия; 

показывает, какую роль в исследуемом событии играли те или иные предметы; 

обращает внимание на изменения в обстановке места события; конкретизирует 

и уточняет свои прежние показания. Какое-либо постороннее вмешательство в 

эти действия, подсказки и наводящие вопросы недопустимы. 

После свободного рассказа и демонстрации действий лицу, показания ко-

торого проверяются, могут быть заданы вопросы. Если проверяемое место со-

бытия больших размеров, то есть если показания даются после прохождения 

длинного пути, то перед переходом на от одного места на другое могут зада-
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ваться вопросы с целью получения показаний либо внесения ясности в обста-

новку первоначального места.  

Лица, участвующие в проверке показаний на месте события, вправе обра-

щать внимание дознавателя, следователя и суда на все, что, по их мнению, мо-

жет способствовать выяснению обстоятельств дела, требовать повторения 

определенных действий. Лицо, чьи показания проверяются на месте события, и 

другие участники процесса вправе требовать дополнительного их допроса в 

связи с проводимым следственным действием. 

Не допускается одновременно проверка на месте события показаний не-

скольких лиц. 

О проверке показаний на месте события дознаватель или следователь со-

ставляет протокол, а суд фиксирует ход и результаты проверки в протоколе су-

дебного заседания. Вместе с этим, в протоколе должно быть, кроме того, указа-

но: где, когда, в каких условиях проводилась проверка показаний; какие места и 

предметы осмотрены; каково содержание показаний, данных на месте события; 

в чем выразилось воспроизведение обстановки и обстоятельств события; какие 

уточнения лицо внесло в свои ранее данные показания. 

В соответствии с требованиями статьи 132 Уголовно-процессуального ко-

декса, результаты проверки на месте события показаний подозреваемого, обви-

няемого или подсудимого имеют значение доказательств, если осведомлен-

ность этих лиц об определенных событиях может быть объяснена не иначе, как 

их причастностью к совершению преступления. 

 

§ 6.7. Осмотр 
 

Под осмотром понимается следственное действие, заключающееся в непо-

средственном обследовании с помощью зрительных органов, а также других 

органов чувств соответствующих объектов в целях выяснения обстоятельств, 

имеющих значение для дела. 

Осмотр – это личное восприятие и процессуальная фиксация внешних при-

знаков объектов, к которым имеется свободный доступ.  

Целью производства осмотра является обнаружение следов преступления, 

выяснение обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, процессу-

альная фиксация признаков осматриваемых объектов. Также к целям осмотра 

относят: выявление обстановки происшествия или обстановки иного объекта, в 

том числе условий жизни и воспитания несовершеннолетнего, получение об-

разцов для сравнительного исследования (почвы, оттисков печатей), обнаруже-

ние орудий преступления.  

Основанием производства осмотра являются сведения о том, что в резуль-

тате обозрения доступного для следователя объекта можно получить сведения, 

имеющие значение для уголовного дела. 

При производстве осмотра должны соблюдаться следующие правила:  

- обязательными участниками осмотра являются понятые, а если необхо-

димость в осмотре возникла при разбирательстве дела, суд выносит об этом 

определение и производит осмотр с участием сторон; 
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- представитель администрации при проведении осмотре осмотров на 

предприятиях, в учреждениях, организациях, в которой производится, предста-

витель командования при осмотре в воинских частях, штабах и учреждениях, а 

в необходимых случаях — материально ответственное лицо; 

- все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено поня-

тым, сторонам, другим участникам осмотра; 

 - изъятию подлежат только те предметы, которые могут иметь отношение 

к уголовному делу;  

- особенности фиксации результатов осмотра состоят в том, что в протоко-

ле описываются все действия следователя, а также все обнаруженное при 

осмотре в той последовательности, в какой производился осмотр, и в том виде, 

в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра. Также должно быть ука-

зано в какое время, при какой погоде и каком освещении производился осмотр; 

какие научно-технические средства были применены и какие получены резуль-

таты; кто был привлечен для оказания содействия в производстве осмотра и в 

чем это содействие выразилось; какие предметы и документы опечатаны и ка-

кой печатью; куда направлены после осмотра труп и другие предметы, имею-

щие значение для дела;  

- при изъятии предметов в ходе осмотра соответствующая справка или ко-

пия протокола вручается их владельцу, для обеспечения их права на обжалова-

ние.  

Лица, участвующие в осмотре, вправе обращать внимание дознавателя, 

следователя и суда на все, что, по их мнению, может способствовать выясне-

нию обстоятельств дела. 

Выделяются следующие виды осмотра: осмотр места происшествия, трупа, 

животных, местности, помещений, предметов и документов. В связи с тем, что 

осмотр состоит из сложных действий, включает в себя элементы других след-

ственных действий, в законе регламентирован общий порядок его проведения. 

Общие требования осмотра состоят в измерении, фотографировании, ки-

носъемке, видеозаписи, составлении планов, схем, чертежей, изготовлении 

слепков и оттисков следов. В связи с тем, что эти правила применяются и при 

изъятии, обыске, проверке показаний на месте происшествия, предъявлении 

предметов и документов, при проверке предметов и объектов, имеющих значе-

ние для дела, они и называются общими. 

При проведении осмотра следователь и дознаватель решают две задачи: 

 1) общую – получение информации об общих обстоятельствах преступле-

ния, замешанных в нем лицах их взаимодействии;  

2) частную – выявление круга свидетелей и очевидцев события, обнаруже-

ние следов и изъятие необходимых объектов с места преступления. 

Осмотр места происшествия относится к следственным действиям, кото-

рые могут быть проведены до возбуждения уголовного дела.  

Осмотр места происшествия производится при наличии сведений, что 

именно в этом месте совершено преступление или находятся его следы, такие 

данные могут содержаться в заявлении или сообщении о преступлении, в пока-

заниях или объяснениях при допросе.  
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Осмотр места происшествия, обычно, проводится следственно-

оперативной группой, так как местом происшествия могут быть местность, зда-

ние, сооружение с обширной площадью и другие предмета, а их проверка и 

быстрое раскрытие преступления требует тесного сотрудничества между орга-

нами дознания, предварительного следствия, сотрудниками уголовного розыс-

ка, экспертом-криминалистом и другими службами.  

Осмотр как следственное действие предполагает изъятие как следов пре-

ступления (следы рук, обуви), так и любых иных вещественных (материальных) 

объектов. Осмотр должен быть организован таким образом, чтобы понятые 

присутствовали при обнаружении следов преступления и иных, значимых для 

дела объектов, непосредственно наблюдали обследуемую обстановку. Все об-

наруженное и изъятое при осмотре должно быть обязательно предъявлено по-

нятым и другим участникам следственного действия. Осмотр больших терри-

торий и помещений может производиться несколькими дознавателями или сле-

дователями, причем действия каждого из них должны производиться с участи-

ем не менее двух понятых. 

В случаях, не терпящих отлагательства, осмотр места происшествия до-

пускается до возбуждения уголовного дела. Случаи, не терпящие отлагатель-

ства, предопределяются степенью опасности утраты следов преступления под 

воздействием определенных лиц или природных явлений (например, атмосфер-

ных осадков) и отсутствием возможности обеспечить их сохранность в неиз-

менном виде путем ограничения доступа к месту происшествия граждан, жи-

вотных, технических средств. 

Изымаемые с места происшествия предметы, документы и следы упаковы-

ваются и опечатываются. Крупногабаритные предметы не изымаются и не опе-

чатываются, но должностное лицо органа, осуществляющего доследственную 

проверку, дознаватель или следователь должен принять меры, обеспечивающие 

их сохранность. 

Осмотр места происшествия фиксируется с помощью видеозаписи, а в 

случае совершения особо тяжких преступлений – установлена обязательность 

видеофиксации. Произведенная запись должна создать дополнительные усло-

вия для исследования обстоятельств происшествия. В частности, в записи дол-

жен быть зафиксирован вход в осматриваемый объект, предметы, их следы, их 

взаимное расположение, другие предметы и следы, которые должны быть за-

фиксированы в уменьшенном или увеличенном виде. 

Изымаемые с места происшествия предметы, документы и следы упаковы-

ваются и опечатываются, принимаются меры по сохранности крупногабарит-

ных предметов, невозможные к изъятию. 

Осмотр места происшествия обладает некоторой сложностью, так как од-

новременно с осмотром необходимо, до начала осмотра, понять, как происхо-

дили и в каком направлении развивались события с учетом места расположе-

ния; что происходило после происшествия, и с учетом этих данных выстроить 

версии и мысленно их проверить. Вместе с этим, в процессе осмотра необходи-

мо сопоставить сведения, полученные с местом происшествия, с другими све-
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дениями. Процесс и результаты осмотра в логической последовательности и в 

понятной форме должны быть зафиксированы в протоколе. 

Осмотр трупа имеет некоторые особенности. Целью осмотра трупа являет-

ся выявление наличия или отсутствия на внешней стороне тела следов повре-

ждений, родимых пятен, следов повреждений (рубцы, следов уколов), пятен 

(появившихся после наступления смерти), сохранности или повреждения кост-

ных тканей. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения производит до-

знаватель или следователь с участием понятых и врача-специалиста в области 

судебной медицины, если его участие невозможно, то участвует иной врач. При 

необходимости к осмотру трупа привлекаются и другие специалисты, а также 

эксперты. 

Осмотр тела человека производится по правилам освидетельствования или 

экспертизы (статьи 142 — 147 и 172 — 187 УПК).  

При осмотре трупа необходимо обращать внимание не только на его 

наружный осмотр, но и на исходящий от него запах, состояние одежды, обна-

руженные при нем предметы и документы. При этом замеряется рост трупа, 

размер особых примет, производятся другие необходимые замеры. В частности, 

берутся отпечатки пальцев, образцы волос и другие биологические образцы.  

Неопознанные трупы подлежат обязательному дактилоскопированию. От трупа 

могут быть получены и другие образцы для исследования с соблюдением тре-

бований статей 188 — 191, 193 и 197. Необходимо с особым вниманием прове-

рять руки и ноги трупа, при этом целесообразно взять образцы из-под ногтей 

пальцев рук, мелкие частицы из-под пальцев ног и обуви. Если труп не был 

опознан, то закон предусматривает обязательное изъятие этих образцов. Неопо-

знанный труп хоронится только лишь с разрешения прокурора. 

При осмотре трупа на месте происшествия и фиксации полученной ин-

формации в протоколе следственного действия необходимо указывать: место 

расположения трупа, общефизические признаки пострадавшего, признаки и со-

стояние всех элементов внешности (сверху вниз), позу трупа, признаки одежды 

и обуви, трупные явления, следы и повреждения, обнаруженные на теле и 

одежде пострадавшего. 

Осмотр местности и помещений также обладает некоторыми особыми 

свойствами. Если у этих объектов есть хозяин (владелец), то такое следствен-

ное действие проводится на основании постановления либо определения суда 

об осмотре дома или служебного помещения. С постановлением или определе-

нием должно быть ознакомлено под роспись лицо, в жилище которого произ-

водится осмотр, или представитель соответствующего предприятия, учрежде-

ния, организации. Осмотр местности и помещений проводится по правилам, 

схожими с правилами проведения осмотра места происшествия. 

В большинстве случаев проводится осмотр предметов и документов, кото-

рый является менее сложным для производства по сравнению с другими вида-

ми осмотра. В ходе его проведения должностное лицо органа, осуществляюще-

го доследственную проверку, дознаватель, следователь и суд осматривают 

предметы и документы по месту их обнаружения, а в дальнейшем, если для 

осмотра требуются продолжительное время или дополнительные технические 
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средства, – по месту производства дознания, предварительного следствия или 

судебного разбирательства.  

Осмотр предметов и документов проводится с целью уточнения их при-

годности и решения вопроса о признании вещественным доказательством. В 

ходе осмотра обращается внимание на своеобразные свойства предметов или 

документов: цвет, вес, запах, природные или искусственные признаки, если они 

искусственные – степень старения либо сохранности; признаки, указывающие 

на производителя (марки, бирки, этикетки); если объектом осмотра является 

документ, то устанавливается год изготовления бланка и сведения о произве-

денных на нем записях, несвойственных для этого предмета или документа об-

разцов (следов), а также на наличие или отсутствие на них пятен, следов плесе-

ни, биологических следов. 

Предметы и документы, составляющие государственные секреты, осмат-

риваются только по постановлению дознавателя или следователя, санкциони-

рованному прокурором, либо по определению суда, проводят осмотр лица, об-

ладающие специальным допуском, в присутствии понятых, допущенные к 

ознакомлению с документами и предметами, составляющими государственные 

секреты. 

Осмотр может производиться с применением технических средств, если 

это не влечет утрату или повреждение предмета либо документа. Использова-

ние технико-криминалистических средств при проведении осмотра места про-

исшествия ориентировано на более глубокое познание окружающей реально-

сти, обеспечение полноты данного следственного действия, на обнаружение, 

фиксацию и изъятие всех имеющихся следов преступления и получение сведе-

ний о них, на объективизацию результатов осмотра 

В протоколе описывается все обнаруженное при осмотре в той последова-

тельности, в какой производился осмотр, и в том виде, в каком находилось в 

ходе осмотра. В протоколе перечисляются все следы, предметы и документы, 

обнаруженные и изъятые при осмотре. Владельцу изъятого имущества выдает-

ся соответствующая 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 применены и какие получены результаты; кто был привлечен 

для оказания содействия в производстве осмотра и в чем это содействие выра-

зилось; какие предметы и документы были опечатаны и какой печатью; куда 

был направлен после осмотра труп либо другие предметы, имеющие значение 

для дела. 

Под временем проведения осмотра понимаются точные часы, минуты 

начала и окончания осмотра, которые фиксируются в протоколе.  

При фиксации погоды необходимо уточнить влажность воздуха, яс-

ность/дождливость; облачность; тепло/холодно, сухость воздуха, скорость и 

направление ветра. Если осмотр проводится после непогоды (дождь, снег, град, 

ливень), то необходимо установить влажность, сухость поверхности земли, 

наличие гололеда или его отсутствие.  
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Освещенность подразумевает световую величину, равную отношению све-

тового потока, падающего на малый участок поверхности, к его площади.  

Под научно-техническими средствами понимается, в основном, кримина-

листическая техника, предназначенная для обнаружения следов и предметов — 

вещественных доказательств. Это современные физические и химические сред-

ства выявления невидимых и слабовидимых следов пальцев рук, босых ног и 

т.д. Результаты использования их зависят от отбора следов пальцев рук, разме-

ров тяжести и длины. Лица, которые привлекаются для оказания содействия 

следствию, – специалисты, чьи знания в разных отраслях науки используются 

при производстве осмотра.  

Изъятие вещественных доказательств считается наиболее предпочтитель-

ным, поскольку тогда доказательственная информация сохраняется в макси-

мальной степени, а это создает благоприятные предпосылки для ее исследова-

ния. Следы, процесс изъятия которых сложен, целесообразно изымать вместе с 

предметами, на которых они обнаружены. Опечатывание предметов осуществ-

ляется после их осмотра в присутствии понятых и в случаях, когда нет возмож-

ности их изъятия (в случае громоздкости, большого количества (веса, объема, 

габарита)), они передаются на хранение лицу (владельцу) с оставлением пред-

мета по месту обнаружения с принятием мер по недопущению соприкоснове-

ния, воздействия, утраты либо уничтожения, о чем фиксируется в протоколе.  

Труп после осмотра направляется на экспертизу, а иные предметы либо 

документы по мере необходимости могут быть направлены для производства 

той или иной экспертизы с принятием мер по обеспечению его сохранности, о 

чем указывается в протоколе осмотра. Протокол зачитывается всем участникам 

осмотра и удостоверяется их подписями.  

 

§ 6.8. Освидетельствование 

 

Под освидетельствованием понимается следственное действие, заключа-

ющееся в осмотре живого человека с целью выявления на теле человека 

свойств или признаков, имеющих значение для уголовного дела, особых при-

мет, данных о его физическом развитии, пятен, телесных повреждений (цара-

пин, ссадин, кровоподтеков), если для этого не требуется производство экспер-

тизы, а также выявления состояния опьянения (алкогольное, наркотическое), 

других физиологических состояний путем применения методов, не требующих 

производства экспертизы. 

Основной метод изучения тела освидетельствуемого – простое наблюдение 

(когда «инструментом» служат органы зрения). Для улучшения условий 

наблюдения нередко используются различные осветительные приборы и при-

способления. Так как отдельные следы бывают очень мелкими и малоконтраст-

ными, для их обнаружения следует прибегать к оптическим увеличительным 

приборам и светофильтрам. Простейшими среди них являются лупа и электри-

ческий фонарик. 

Основанием для проведения освидетельствования выступают сведения 

(фактические данные) о том, что на теле человека, вероятно, имеются: 
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а) особые приметы (физиологические дефекты, родимые пятна, татуиров-

ки, рубцы, следы операции др.); 

б) следы преступления (пятна крови, частицы волос, микрочастицы и др.); 

в) телесные повреждения (царапины, раны, гематомы); 

Целью освидетельствования является, во-первых, обнаружение на теле че-

ловека свойств или признаков, имеющих значение для дела, особых примет, 

данных о его физическом развитии, телесных повреждениях; во-вторых, на 

определение состояния опьянения и других физиологических состояний. 

Освидетельствование можно разделить на виды по следующим основаниям: 

1) по процессуальному положению освидетельствуемого лица: освидетель-

ствование подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего. Освидетельствование 

свидетеля возможно лишь когда это необходимо для оценки достоверности его 

показаний; 

2) по степени воздействия на освидетельствуемого: добровольное и при-

нудительное освидетельствование, поскольку постановление о производстве 

освидетельствования обязательно для лица, в отношении которого оно вынесе-

но. В случае отказа лица от освидетельствования последнее производится в 

принудительном порядке.  

3) по целям освидетельствования: для обнаружения на теле человека сле-

дов преступления, особых примет, телесных повреждений как следов содеянно-

го, признаков профессиональной принадлежности или привычек освидетель-

ствуемого лица, свидетельствующие о профессии или привычкам человека (мо-

золи, возникающие при выполнении определенной работы, особое строение рук 

и ногтей, наличие пыли или другой грязи на теле, особенности дыхания, при-

вычки выполнения определенной работы и другие качества и др.). При освиде-

тельствовании могут устанавливаться, наряду с особыми приметами, общие 

физические приметы и свойства, свидетельствующие о принадлежности лица к 

определенной расе, национальности, народности. В законе указана и такая цель, 

как выявление состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих 

значение для уголовного дела, если для этого не требуется производство судеб-

ной экспертизы, когда это можно провести с использованием органов чувств и 

технических средств, имеющихся в распоряжении следователя и специалиста; 

В связи с тем, что освидетельствование, в основном, направлено на выяв-

ление телесных повреждений, расположенных на теле человека, которые могут 

быть обнаружены и зафиксированы без особого медицинского осмотра, в ходе 

этого действия особое внимание уделяется в большей степени царапинам, сса-

динам и кровоподтекам.  

Царапины, ссадины, кровоподтеки образуются, в основном, от воздействия 

тупого орудия (инструмента, предмета). Под царапинами понимается нарушение 

верхнего покрова кожи (эпидермиса) или слизистой оболочки эпителия. Линей-

ные царапины, возникшие от воздействия предметов с острой или грубой по-

верхностью по телу, называются ссадинами. Недавно сформированные царапи-

ны бывают розовыми или светло-красными; спустя некоторое время (от не-

скольких часов до одного-двух дней) царапины покрываются кожицей с густыми 

кровоподтеками и гнойными отложениями, затем они высыхают и выпадают. 
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Кровотечение – это подкожная рана, вызванная переломом или гематомой, 

вызванной переломами, повреждением сжатого или поясничного отдела спинно-

го мозга, мелких кровеносных сосудов. Цвет кровавого цвета позволяет сделать 

(предварительный) вывод о времени его образования. Недавно образованный 

кровоподтек имеет красный цвет, а через 1-2 дня становится темно-синим, затем 

фиолетовым и, наконец, синим или серо-голубым. На восьмой-пятнадцатый день 

кровоподтек становится бежевым, а после кровоподтек исчезает. 

В процессе освидетельствования кроме телесных повреждений может быть 

идентифицировано также наличие веществ. Они могут свидетельствовать о со-

прикосновении лица с рассыпчатым веществом (предметом преступления) с 

места преступления. Во время освидетельствования также могут быть обнару-

жены следы пятен, вызванные твердыми, жидкими или газообразными веще-

ствами. 

Имеет важное значение выявление следов крови или спермы. Пятна крови 

могут быть найдены у освидетельствуемого на его руках, пальцах рук, запястье, 

шее, под волосами, под сгибающимися частями тела (подмышка, пах), грудной 

поверхности, на ногте или на поверхности тела. Чаще всего можно обнаружить 

следы крови под ногтями пальцев рук. 

Состояние опьянения может быть следствием употребления алкогольных 

напитков, определенных наркотических средств или психотропных веществ, от 

воздействия отравляющих веществ или патологических факторов. Истинную 

причину опьянения может определить только специалист, в частности врач. В 

то же время важно определить уровень опьянения, который требует специаль-

ных знаний и медицинского осмотра. Состояние опьянения проявляется, в 

первую очередь, в запахе алкоголя изо рта, неспособности держаться на ногах, 

изменениях речи, мимике, треморе пальцев рук, резком изменении цвета кожи, 

необычном поведении, состоянии глаз, беглости речи и отсутствии контроля 

над движением.  

Физиологические обстоятельства формируют комплекс жизненных про-

цессов в организме человека. Освидетельствование проводится в целях под-

тверждения возможности нахождения лица в определенном физиологическом 

состоянии в течение короткого периода времени. Хотя у некоторых людей 

наблюдаются физиологические изменения в определенное время суток, года, 

определенном месте либо после употребления определенных продуктов пита-

ния. По данным физиологическим изменениям, в значимых для уголовного де-

ла случаях, проводится проверка. 

В процессе освидетельствования участвуют врачи, судебно-медицинский 

эксперт, эксперты, специалисты в других областях науки, адвокат, доверенное 

лицо и понятые. Освидетельствованию могут быть подвергнуты подозревае-

мый, обвиняемый, подсудимый, потерпевший и свидетель. 

По порядку проведения освидетельствование делится на два типа: след-

ственное освидетельствование, медицинское свидетельствование. Об освиде-

тельствовании дознаватель или следователь выносит постановление, а суд – 

определение. Постановление состоит из введения, описательно-

мотивировочной и заключительной частей. 
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Во введении указывается время и место вынесения постановления, данные 

лица, выносящего постановление, занимаемая им должность, специальное зва-

ние, номер уголовного дела. 

В описательно-мотивировочной части описываются обстоятельства собы-

тия, вызвавшие необходимость проведения освидетельствования, кто и с какой 

целью должен быть освидетельствован, сведения, послужившие основанием 

для освидетельствования, статьи УПК, касающиеся порядка и оснований про-

ведения освидетельствования.  

В резолютивной части указываются выводы о том, кто должен быть осви-

детельствован, кто будет проводить освидетельствование, в том числе участие 

специалиста, место и время проведения освидетельствования.  

Постановление дознавателя, следователя или определение суда об освиде-

тельствовании обязательны для лиц, в отношении которых оно вынесено. 

Лица, уклоняющиеся от освидетельствования, могут быть подвергнуты 

приводу и освидетельствованы принудительно. 

Освидетельствование имеет своеобразные и сложные свойства, в этой свя-

зи освидетельствование редко встречается в следственно-судебной практике. 

Вынесение постановления о проведении освидетельствования требует обяза-

тельного участия нескольких лиц. В частности, освидетельствуемый, понятые, 

врач и другие специалисты. Иногда освидетельствование может быть возложе-

но на врача. По этим причинам перед началом освидетельствования важен ор-

ганизационный процесс. После вынесения постановления необходимо уведо-

мить об этом всех участников и обеспечить их явку в определенное время и ме-

сто. После принятия всех организационных мер и явки участников следствен-

ного действия, постановление или определение об освидетельствовании зачи-

тывается всем участникам данного действия вслух. Всем участникам освиде-

тельствования разъясняются их права и обязанности. 

Освидетельствование, не сопровождаемое обнажением, а равно не связан-

ное с выявлением на теле царапин, ссадин, кровоподтеков, производится дозна-

вателем или следователем с участием понятых, а в необходимых случаях и с 

участием врача или иного специалиста. Освидетельствование этого вида может 

быть произведено и судом с участием сторон. 

Освидетельствование, сопровождаемое с обнажением или связанное с вы-

явлением на теле царапин, ссадин, кровоподтеков производится по поручению 

дознавателя, следователя или суда врачом либо иным специалистом-медиком. 

В процессе освидетельствования, сопровождаемого обнажением, участни-

ки должны быть одного пола с освидетельствуемым, только врач, участвующий 

в деле в качестве эксперта или специалиста, может быть другого пола. 

В соответствии с порядком освидетельствования, осматривается тело или 

часть тела освидетельствуемого лица. Для этого освидетельствуемому предла-

гается раздеться и обнажить определенную часть тела, продемонстрировав их 

участникам. Лицо, проводящее освидетельствование, проводит осмотр всего 

тела или отдельной ее части, обращает внимание понятых и других участников 

на выявленные свойства, отметины или признаки, замеряет эти отметины или 

признаки и вносит ясность в другие свойства.  
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Если лицо, проходящее освидетельствование, препятствует проведению 

освидетельствования, ему разъясняется, что если он будет продолжать препят-

ствовать, то к нему могут применить силу и в принудительном порядке прове-

сти освидетельствование. В таких случаях необходимо убедить лицо, чтобы оно 

не оказывало сопротивления. Для этого необходимо установить и устранить 

причину воспрепятствования проведению следственного действия, установить 

благоприятную обстановку, завести дружескую беседу. Если несмотря на все 

предпринятые меры, лицо продолжает оказывать сопротивление, то его надо 

убедить в том, что освидетельствование будет проведено принудительно и у 

него нет выбора, кроме как согласиться. В случаях возможного повышенного 

риска сопротивления необходимо заранее приглашать помощников для преодо-

ления этого сопротивления, и чтобы они находились на видном для освидетель-

ствуемого лица месте. 

Процесс и результаты освидетельствования фиксируются в протоколе. В 

протоколе указываются место, время и условия освидетельствования, данные о 

участниках, разъяснении участникам их прав и обязанностей, все действия ли-

ца, проводившего освидетельствование, и все выявленные в ходе освидетель-

ствования следы, признаки и отметины. 

Если освидетельствование производилось врачом или иным специалистом, 

то он составляет и подписывает протокол, который после подписания его также 

освидетельствованным и понятыми, представляется соответственно дознавате-

лю, следователю или суду. 

Освидетельствование подозреваемого, обвиняемого и подсудимого, со-

держащегося в изоляторе временного содержания или в следственном изолято-

ре, по ходатайству данных лиц либо их адвоката должны быть осуществлены 

работниками медицинских учреждений, неподведомственных изоляторам вре-

менного содержания, следственным изоляторам или учреждениям по исполне-

нию наказания, в течение 24 часов, с возмещением расходов за счет стороны, 

внесшей ходатайство. 

 

§ 6.9. Эксгумация трупа 

 

Под эксгумацией трупа понимается процесс извлечения трупа из мест за-

хоронения и его последующее перезахоронение с целью проведения для осмот-

ра, опознания, получения образцов для исследования или экспертизы. 

Основанием для производства эксгумации трупа являются сведения (фак-

тические данные) о том, что: 1) на трупе имеются следы преступления, ранее не 

исследованные или не зафиксированные; 2) условия захоронения могут содер-

жать сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела. 

Это следственное действие проводится в большинстве случаев из-за до-

пускаемых на следствии ошибок. В случае необходимости извлечения трупа из 

мест захоронения дознаватель, следователь, прокурор выносит постановление о 

возбуждении ходатайства об эксгумации трупа с указанием оснований необхо-

димости проведения данного следственного действия. Постановление дознава-

теля или следователя о возбуждении ходатайства об эксгумации трупа с необ-
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ходимыми материалами направляется прокурору. В случае согласия прокурора 

с решением о производстве эксгумации трупа, то постановление с необходи-

мыми материалами направляются в районный, городской суд по уголовным де-

лам.  

Ходатайство об эксгумации трупа рассматривается единолично судьей 

районного (городского) суда по уголовным делам, территориального военного 

суда по месту производства дознания или предварительного следствия, а в от-

сутствие судьи указанных судов либо при наличии обстоятельств, исключаю-

щих его участие в рассмотрении ходатайства об эксгумации трупа, — судьей 

другого соответствующего суда по указанию председателя Суда Республики 

Каракалпакстан, областного, Ташкентского городского суда, Военного суда 

Республики Узбекистан. 

Ходатайство об эксгумации трупа рассматривается в закрытом судебном 

заседании не позднее сорока восьми часов с момента поступления материалов. 

В судебном заседании принимают участие прокурор, следователь, дознава-

тель, законный представитель или один из близких родственников умершего 

лица, труп которого подлежит эксгумации, при необходимости подозреваемый, 

обвиняемый, а также защитник и законный представитель, если они участвуют 

в деле. 

Неявка лиц, надлежаще уведомленных о месте, дате и времени судебного 

заседания, не является препятствием для рассмотрения ходатайства об эксгума-

ции трупа. 

Рассмотрение ходатайства об эксгумации трупа начинается с доклада про-

курора, который обосновывает необходимость производства данного след-

ственного действия, затем исследуются представленные материалы. После это-

го судья удаляется в отдельную комнату для вынесения определения. 

Судья, рассмотрев ходатайство об эксгумации трупа, выносит определение 

об эксгумации трупа или об отказе в эксгумации трупа. 

Определение судьи об отказе в эксгумации трупа должно быть мотивиро-

ванным. 

Определение судьи об эксгумации трупа вступает в силу с момента его 

оглашения. Определение судьи направляется прокурору для исполнения, подо-

зреваемому, обвиняемому, защитнику — для сведения. 

Суд поручает проведение эксгумации трупа органам дознания или следо-

вателю, о чем выносит определение. 

Определение судьи об эксгумации трупа или об отказе в эксгумации трупа 

может быть обжаловано, опротестовано в апелляционном порядке в течение 

семидесяти двух часов со дня его вынесения. Апелляционная жалоба, протест 

подаются через суд, вынесший определение, который обязан в течение двадца-

ти четырех часов направить их вместе с материалами в суд апелляционной ин-

станции. Суд апелляционной инстанции должен рассмотреть указанные мате-

риалы с жалобой или протестом не позднее семидесяти двух часов с момента 

их поступления. 

Подача апелляционной жалобы или протеста приостанавливает исполне-

ние определения судьи об эксгумации трупа. 
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Суд апелляционной инстанции, рассмотрев апелляционную жалобу, про-

тест, вправе своим определением: 

оставить определение судьи без изменения, а жалобу или протест — без 

удовлетворения; 

отменить определение судьи и санкционировать эксгумацию трупа или от-

казать в производстве эксгумации трупа. 

В случае отказа в производстве эксгумации трупа повторное обращение в 

суд по данному вопросу в отношении одного и того же трупа допускается при 

возникновении новых обстоятельств необходимости эксгумации трупа. 

В законе закреплен следующий порядок эксгумации трупа. Дознаватель, 

следователь или суд производит эксгумацию трупа по согласованию с органами 

здравоохранения и в присутствии представителя места захоронения. Если экс-

гумация производится в ходе дознания или предварительного следствия, то 

обязательно участие понятых. Суд производит эксгумацию с участием сторон.  

В эксгумации трупа участвует также врач – специалист 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 производству эксгу-

мации трупа подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, а также лиц, которые 

могут опознать труп. 

Если эксгумация производится для последующей экспертизы трупа, то 

должно быть вынесено постановление или определение о производстве экспер-

тизы. При этом труп направляется в экспертное учреждение или экспертиза 

производится на месте захоронения. 

Об эксгумации трупа дознаватель или следователь составляет протокол, а 

суд излагает ход и результаты эксгумации в протоколе судебного заседания. К 

протоколу могут быть приложены фотографии, киносъемка и видеозапись мо-

гилы, гроба, трупа. 

Если после эксгумации трупа производились его осмотр, опознание или 

получение образцов для экспертного исследования, то об этих следственных 

действиях составляется протокол (ст.151 УПК). 

Захоронение трупа после эксгумации и последующих процессуальных 

действий производится в присутствии лица, по постановлению или определе-

нию которого труп был эксгумирован. О захоронении трупа составляется от-

дельный протокол. 

  

§ 6.10. Эксперимент 

 

Слово «эксперимент» происходит от латинского слова «exprimentum», 

означающего «испытать», «проверить». 

Сущность эксперимента состоит в воспроизведении действий путем про-

ведения опытов и воспроизведении (реконструкции) обстановки или иных об-

стоятельств определенного события в целях проверки и уточнения фактических 

данных, имеющих значение для уголовного дела. Основное содержание след-
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ственного эксперимента составляют опытные действия, с помощью которых в 

соответствии со ст. 153 УПК проверяется возможность восприятия каких-либо 

фактов, совершения определенных действий, наступления какого-либо собы-

тия, а также выявляются последовательность происшедшего события и меха-

низм образования следов. 

Эксперимент состоит в воспроизводстве путем производства опытов по 

установлению соответствия действительности данных лицом показаний о вре-

мени, состоянии, обстановке и обстоятельствах события.  

Эксперимент по особенностям проверки подразделяется на несколько ви-

дов:  

1) восприятия каких-либо фактов, т.е. видеть или слышать те или иные 

факты при определенных обстоятельствах и (или) определенных условиях 

(например, видеть свидетелем номер автомобиля, совершившего наезд на пе-

шехода и скрывшегося с места происшествия, при определенных условиях 

освещения и на определенном расстоянии от места происшествия); 

2) совершения определенных действий (например, вынести похищенный 

предмет определенных размеров, формы и объема через окно). К этому виду 

эксперимента относится также проверка профессионального навыка подозрева-

емого или обвиняемого, например, сделать определенный предмет, изготовить 

соответствующее оборудование или завязать узел петли; 

3) наступления какого-либо события (например, выпадения потерпевшего 

из кабины грузового автомобиля во время его движения с определенной скоро-

стью и в определенном месте проезжей части дороги); 

4) применения определенного способа совершения преступления и меха-

низма образования следов (например, открыть замок входной двери квартиры 

отмычкой). 

Целью производства эксперимента является проверка и уточнение данных, 

имеющих значение для уголовного дела. 

Основанием для производства следственного эксперимента являются све-

дения (фактические данные) о событии преступления или иных обстоятель-

ствах, имеющих значение для дела, существование которых без проверки опы-

том или посредством реконструирования неочевидно.  

Степень точности восстановления обстановки зависит от следственно-

судебной ситуации, от того, какие сведения проверяются опытным путем. Об-

становка должна быть воспроизведена таким образом, чтобы не возникало со-

мнений в достоверности полученных результатов. Если эксперимент направлен 

на проверку субъективной возможности производства определенных действий, 

то в его производстве участвуют лица, которые производили эти действия в ре-

альной обстановке и на момент эксперимента занимают процессуальное  поло-

жение подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, потерпевшего или свидете-

ля. К участию в эксперименте привлекаются также лица, показания которых 

подлежат проверке. 

Эксперимент проводится по постановлению дознавателя или следователя 

либо определению суда.  
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С целью эффективного проведения эксперимента воспроизводятся обстоя-

тельства, которые были в момент совершения  преступления или общественно 

опасного деяния, исходя из полученных ранее показаний.  

Признав необходимым производство эксперимента и удостоверившись, 

что его проведение не создаст опасность для здоровья участников эксперимен-

та, следователь, дознаватель должен установить место, время и условия прове-

дения эксперимента, какие опытные действия необходимо провести, круг 

участников, последовательность проведения опытных действий, какие необхо-

димы предметы для его проведения (определенное транспортное средство (гру-

зовое) в случае проверки версий по ДТП), технические средства, необходимые 

для фиксации хода и результатов эксперимента и другие организационные во-

просы. 

Эксперимент должен проводиться в условиях, максимально сходных с те-

ми, в которых происходило проверяемое восприятие какого-либо факта, опре-

деленного действия или события, на том же месте, в той же обстановке, в то же 

время суток, при аналогичных метеорологических условиях или освещенности 

(естественной, искусственной), с теми же объектами, при сходном источнике 

звука, с теми же участниками, от которых зависит достоверность результатов 

эксперимента. 

Эксперимент, исходя из его вида, может быть проведен на открытой мест-

ности, в жилище, ином помещении.  

В случае отсутствия каких-либо обстоятельств, способных оказать воздей-

ствие на права и законные интересы лица, то эксперимент проводится по по-

становлению дознавателя или следователя либо определению суда.  Если же 

эксперимент может повлечь причинение имущественного вреда гражданам, 

предприятиям, учреждениям, организациям, изменение режима производства, 

графика движения транспортных средств и другие неблагоприятные послед-

ствия, постановление дознавателя, следователя должно быть санкционировано 

прокурором. 

Если в результате проведения эксперимента может быть нарушен обще-

ственный порядок, противоречит нормам нравственности, возникает угроза 

жизни участников, а также неизбежно наступление других подобных послед-

ствий, то производство эксперимента не допускается. 

Эксперимент, в случае его производства экспертом, становится составной 

частью судебной экспертизы и не считается следственным действием. В част-

ности, для решения вопроса о необходимости возбуждения уголовного дела по 

статье 266 УК, назначается судебная автотехническая экспертиза и для дачи за-

ключения эксперта, возможно проведение эксперимента до возбуждения уго-

ловного дела. Однако эксперимент в данном случае не будет считаться отдель-

ным следственным действием, а будет частью экспертизы. Эксперимент как 

самостоятельное следственное действие может быть произведено только после 

возбуждения уголовного дела. 

Дознаватель или следователь производит эксперимент с участием не менее 

2 понятых, а суд – с участием сторон. Количество понятых в эксперименте, 

производимом в нескольких удаленных точках, должно быть больше двух. 
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Например, двое понятых находятся в месте производства выстрела и столько 

же там, где определяется возможность его слышать. 

Кроме того, к его производству могут быть привлечены специалист, экс-

перт и лица, проводящие опытные действия. Дознаватель, следователь или су-

дья планирует проведение эксперимента, организует его, определяет круг его 

участников и руководит им от начала до конца. К участию в эксперименте при-

влекаются также лица, показания которых подлежат проверке.  

После вынесения постановления о производстве эксперимента обеспечива-

ется прибытие всех участников на месте его проведения. Участникам экспери-

мента разъясняются их права и обязанности, его цели и порядок проведения. 

Свидетели и потерпевшие должны быть предупреждены об ответственности за 

отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний.  

До проведения опытных действий должна быть воспроизведена обстановка 

исследуемого события в точном соответствии с проверяемыми показаниями 

или версиями. Для этого подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, потер-

певшему, свидетелю может быть предложено, каждому в отдельности, воспро-

извести обстановку и обстоятельства события, участником или очевидцем ко-

торого он был. После того, как воспроизведены обстоятельства и условия собы-

тия, а участники эксперимента заняли свои места проводятся опытные дей-

ствия, вместе с этим могут быть применены измерение, фотографирование, ки-

носъемка, звукозапись, видеозапись, составление планов, схем и чертежей, из-

готовление экспериментальных слепков и оттисков следов. 

Условия эксперимента должны быть максимально похожи на те, в которых 

происходили воспроизводимые действия или события. Опыты проводятся по 

возможности неоднократно. Условия опытов могут видоизменяться. 

Подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, потерпевшему, свидетелям, 

специалисту, эксперту могут быть заданы вопросы в связи с экспериментом. С 

разрешения суда вопросы лицам, участвующим в эксперименте, могут быть за-

даны сторонами. Стороны и другие лица, участвующие в эксперименте, вправе 

обращать внимание дознавателя, следователя и суда на все, что, по их мнению, 

может способствовать выяснению обстоятельств дела, требовать уточнения 

условий эксперимента и повторения опытных действий. Лицо, чьи показания 

проверяются, может требовать дополнительного его допроса в связи с экспери-

ментом. 

Процесс и результат эксперимента фиксируются в протоколе, в котором 

полно излагаются условия его проведения, процесс и результаты. В частности, 

в нем указываются: время и место проведения эксперимента, время начала и за-

вершения следственного действия; должность, звание и данные лица, прово-

дившего эксперимент, номер уголовного дела, данные понятых, в том числе да-

та рождения (в качестве понятых могут быть привлечены лица, достигшие 18-

летнего возраста) и место проживания (в случае необходимости их вызова на 

допрос по вопросам касательно их участия в эксперименте), процессуальный 

статус и данные лиц, с которым был проведен эксперимент, отметки о разъяс-

нении участникам их процессуальных прав и обязанностей, предупреждение об 

уголовной ответственности свидетелей или потерпевших.  
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Кроме того, указывается, с какой целью и при каких обстоятельствах про-

водился эксперимент, то есть состояние погоды, в чем заключалось воспроиз-

ведение обстановки, способ проведения эксперимента, как были распределены 

обязанности между участниками эксперимента, какие опытные действия, в ка-

кой последовательности, кем и сколько раз проводились; какие получены ре-

зультаты, какие технические средства (фото, видео, аудиозапись и другие), кем 

и в каком порядке были использованы, приложения к протоколу произведен-

ных фотоснимков, видеозаписи или звуковых материалов. В протоколе также 

отражается факт ознакомления и удостоверения подписью участников данного 

следственного действия, а также поступившие в ходе эксперимента заявления 

или жалобы. 

 

§ 6.11. Выемка 

 

Под выемкой понимается следственное действие, состоящее в процессу-

альном принудительном изъятии (фиксации) имеющих значение для дела опре-

деленных предметов и документов, когда точно установлено, где и у кого они 

находятся путем получения показаний и других доказательств, которые впо-

следствии будут приобщены к делу в качестве вещественных или письменных 

доказательств. 

Основанием производства выемки являются фактические данные, полу-

ченные уголовно-процессуальными средствами и позволяющие при оценке их в 

совокупности сделать достоверный вывод о местонахождении искомого объек-

та. 

Выемка, с учетом его проведения, подразделяется на несколько видов, то 

есть на выемку из помещений и зданий, личную выемку, выемку у дипломати-

ческих представителей и из дипломатических представительств. 

Выемка производится по постановлению дознавателя или следователя ли-

бо по определению суда. Вынесенное следователем постановление о производ-

стве выемки в санкции прокурора не нуждается. Исключение составляет выем-

ка документов или предметов, которые составляют государственные секреты 

(ст. 89 УПК). Такая выемка производится в присутствии лиц, обладающих до-

пуском к ознакомлению с государственными секретами. В этих документах 

указывается, где и у кого необходимо производить выемку, какие предметы или 

документы, подлежат обнаружению и изъятию.  

В производстве выемки или обыска участвуют понятые, а в необходимых 

случаях также специалист и переводчик. При производстве выемки или обыска 

должно быть обеспечено присутствие лица, у которого проводится выемка или 

обыск, либо хотя бы одного из совершеннолетних членов его семьи. Если их 

присутствие обеспечить невозможно, то приглашается представитель соответ-

ствующего хокимията или органа самоуправления граждан. 

Выемки и обыски в помещениях, занятых предприятиями, учреждениями, 

организациями, воинскими частями, производятся в присутствии их представи-

телей. 
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Обыскиваемым, понятым, специалистам, представителям предприятий, 

учреждений, организаций, воинских частей до начала обыска или выемки 

должно быть разъяснено их право присутствовать при всех действиях дознава-

теля или следователя и делать заявления по поводу этих действий. Такие заяв-

ления подлежат занесению в протокол. 

Дознаватель или следователь на основании постановления либо определе-

ния о выемке входит в жилище или в здание и под роспись ознакамливает лицо, 

у которого производится выемка, с этим постановлением либо определением. 

После чего лицу предоставляется копия постановления.  

При производстве выемки дознаватель, следователь после предъявления 

постановления или определения предлагает выдать добровольно предметы и 

документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа производит выемку прину-

дительно. Если эти предметы и документы не обнаружены в том месте, которое 

указано в постановлении или определении о производстве выемки, то произво-

дится обыск. 

Все изымаемые предметы и документы предъявляются понятым, другим 

присутствующим при выемке или обыске лицам, подробно описываются в про-

токоле и, при необходимости, упаковываются и опечатываются. Снятие упа-

ковки и печати допускается при дальнейшем производстве лишь с участием по-

нятых. 

При производстве выемки дознаватель, следователь вправе вскрывать за-

пертые помещения и хранилища, если владелец отказывается добровольно от-

крыть их. При этом не должны допускаться не вызываемые необходимостью 

повреждения запоров, дверей, других предметов и нарушение порядка в доме. 

Выемка или обыск в помещениях, занимаемых дипломатическими пред-

ставительствами и их сотрудниками, пользующимися дипломатическим имму-

нитетом, а также членами их семей производятся в следующем порядке: 

1. Выемка или обыск на территории представительства производится лишь 

по просьбе или с согласия главы дипломатического представительства; 

2. Выемка или обыск в жилищах и других занимаемых помещениях произ-

водится по просьбе или с согласия сотрудников дипломатического представи-

тельства, неаккредитованных в Республике Узбекистан иностранных предста-

вителей, пользующихся дипломатическим иммунитетом, или совершеннолет-

них членов их семей; 

3. Личный обыск и выемка производится по просьбе или с согласия лица, 

обладающего дипломатическим иммунитетом, неаккредитованного в Респуб-

лике Узбекистан иностранного представителя, пользующегося дипломатиче-

ским иммунитетом, и членов его семьи.  

Согласие дипломатического представителя или членов его семьи на произ-

водство выемки или обыска испрашивается через Министерство иностранных 

дел Республики Узбекистан. 

При производстве обыска или выемки в помещениях, занимаемых дипло-

матическими представительствами и представителями, пользующимися дипло-

матическим иммунитетом, а также членами их семей, обязательно присутствие 
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прокурора и представителя Министерства иностранных дел Республики Узбе-

кистан. 

Процесс и результат выемки фиксируется в протоколе. В протоколе долж-

но быть указано, в каком именно месте и при каких обстоятельствах обнаруже-

ны предметы или документы, выданы они добровольно или изъяты принуди-

тельно. Все изымаемые предметы и документы должны быть перечислены в 

протоколе с точным указанием количества, меры, веса, индивидуальных при-

знаков и при необходимости упакованы и опечатаны. 

Если при производстве выемки или обыска имели место попытки уничто-

жить либо спрятать отыскиваемые предметы или документы, это должно быть 

отражено в протоколе с указанием мер, принятых дознавателем или следовате-

лем. 

Копия постановления и протокола выемки либо выписка из протокола су-

дебного заседания о производстве выемки вручаются под роспись лицу, у кото-

рого были произведены выемка, либо совершеннолетнему члену его семьи, а 

при их отсутствии – представителю соответствующего хокимията или органа 

самоуправления граждан. В случае необходимости, этим лицам выдаются ко-

пии изымаемых документов. 

 

§ 6.12. Обыск 

 

Дознаватель и следователь вправе произвести обыск, если имеются доста-

точные сведения полагать, что в каком-либо жилом, служебном, производ-

ственном помещении либо ином месте или у какого-либо лица находятся пред-

меты или документы, имеющие значение для дела. При обыске существует 

необходимость в поиске предметов и документов, имеющих значение для дела. 

Обыск может производиться и для обнаружения разыскиваемых лиц, а также 

трупа. 

Законность и обоснованность обыска оценивается исходя из наличия осно-

ваний на момент принятия решения и не должна зависеть от его результатов. 

  При обыске точное местонахождение отыскиваемых объектов следовате-

лю неизвестно. Не всегда он располагает и сведениями относительно индиви-

дуальных признаков, присущих этим объектам, при осмотре места происше-

ствия, следователь вообще не располагает предварительной информацией. Он 

не знает, где и что будет обнаружено, поэтому решение об изъятии тех или 

иных объектов принимается им в процессе осмотра. Сущность обыска как са-

мостоятельного следственного действия, состоит в принудительном обследова-

нии помещений и иных мест, а при личном обыске – обследовании тела челове-

ка и носимой им одежды. Обыск может производиться и для обнаружения 

разыскиваемых 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 обвиняемых в совер-

шении преступления; 
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в) отыскание и изъятие с места их обнаружения сокрытых трупов или ча-

стей их; 

г) отыскание и изъятие имущества и ценностей, добытых преступным пу-

тем или подлежащих аресту, обеспечение возмещения ущерба, причиненного 

преступлением. 

Характерной особенностью обыска является отсутствие у органа дознания 

или следователя точных сведений о местонахождении отыскиваемых предме-

тов, документов и лиц. Однако это не означает возможности производства без-

основательных обысков. Они могут производиться следователем лишь при 

условии, если имеются достаточные основания полагать, что в помещении или 

ином месте либо у какого-либо лица находятся предметы, документы, разыски-

ваемые лица или труп (ст. 158 УПК). Указанные данные должны быть установ-

лены процессуальным путем, подвергнуты проверке и отражены в материалах 

дела. 

Статья 27 Конституции Республики Узбекистан устанавливает, что никто 

не вправе войти в жилище, производить обыск иначе как в случае и порядке, 

предусмотренном законом, то есть с санкции прокурора. 

Содержание постановления дознавателя или следователя либо определе-

ния суда о производстве обыска схоже с содержанием этих же решений дозна-

вателя, следователя или суда о производстве выемки. В отличие от выемки, по-

становление дознавателя или следователя о производстве обыска должно быть 

санкционировано прокурором. В случаях, не терпящих отлагательства, обыск 

может быть произведен и без санкции прокурора, но с последующим сообще-

нием о произведенном обыске прокурору в течение двадцати четырех часов. 

Обстоятельства, не терпящие отлагательства, подлежат обоснованию в сообще-

нии дознавателя или следователя, направленном прокурору. Копия сообщения 

должна быть приобщена к материалам уголовного дела. 

В производстве обыска, как и при выемке, участвуют понятые, а в необхо-

димых случаях также специалист и переводчик, кроме того, должно быть обес-

печено участие хозяина дома. 

При прибытии на место обыска владельцу дома или представителю орга-

низации зачитывается постановление о производстве обыска, о чем ставится их 

роспись в постановлении. Обыскиваемым, понятым, специалистам, представи-

телям организации до начала обыска или выемки должно быть разъяснено их 

право присутствовать при всех действиях дознавателя или следователя и делать 

заявления по поводу этих действий. Такие заявления подлежат занесению в 

протокол.  

Дознаватель или следователь вправе запретить лицам, находящимся в по-

мещении или ином месте, где производится выемка или обыск, покидать его, а 

также общаться друг с другом или иными лицами до окончания выемки или 

обыска. 

При осуществлении дознавателем, следователем обыска, дознаватель, сле-

дователь после предъявления постановления или определения предлагает вы-

дать предметы или документы, подлежащие изъятию. Если они выданы добро-

вольно, составляется протокол выемки.  
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При выполнении данного предложения следователь, дознаватель вправе не 

производить дальнейших поисков. Однако, принимая такое решение, необхо-

димо иметь твердую уверенность в том, что нет оснований опасаться сокрытия 

других предметов или документов, имеющих значение для данного дела. Если 

подобные опасения не исключены, равно как если отыскиваемые предметы или 

документы выданы не полностью, то производится обыск должен быть про-

должен (ст. 161 УПК). При обыске отыскиваются и изымаются те предметы или 

документы, которые указаны в постановлении или определении о его производ-

стве. При обнаружении других предметов или документов, имеющих значение 

для дела, а равно вещей, хранение которых запрещено, они также подлежат 

изъятию. В протоколе обыска излагаются основания, побудившие дознавателя, 

следователя изъять эти предметы или документы. 

В протоколе должно быть указано, в каком именно месте и при каких об-

стоятельствах обнаружены предметы или документы, выданы они добровольно 

или изъяты принудительно. Все изымаемые предметы и документы должны 

быть перечислены в протоколе с точным указанием количества, меры, веса, ин-

дивидуальных признаков и при необходимости упакованы и опечатаны. 

Если при производстве выемки или обыска имели место попытки уничто-

жить либо спрятать отыскиваемые предметы или документы, это должно быть 

отражено в протоколе с указанием мер, принятых дознавателем или следовате-

лем. 

Под личным обыском понимается изъятие имеющих значение для дела 

предметов и документов, обнаруженных в одежде лица, в находящихся при нем 

вещах или на его теле. 

Должностное лицо органа, осуществляющего доследственную проверку, 

производит личный обыск только в случае задержания лица до возбуждения 

уголовного дела (в порядке ст.224 УПК) при наличии достаточных оснований 

полагать, что задерживаемый имеет при себе оружие либо намеревается осво-

бодиться от доказательств, изобличающих его в совершении преступления. При 

обыске в помещении личному обыску могут быть подвергнуты иные лица, в 

том числе не имеющие процессуального статуса.  

В следующих случаях личный обыск и выемка могут быть произведены 

без вынесения о том отдельного постановления или определения: 

1) при задержании подозреваемого, если есть достаточные основания по-

лагать, что задерживаемый имеет при себе оружие или намеревается освобо-

диться от доказательств, изобличающих его в совершении преступления (статья 

224 УПК); 

2) при составлении протокола задержания после доставления подозревае-

мого в орган внутренних дел или иной правоохранительный орган в соответ-

ствии со статьей 225 УПК; 

3) при применении к обвиняемому меры пресечения в виде содержания 

под стражей, если есть достаточные основания полагать, что он имеет при себе 

оружие, а также предметы, хранение которых запрещено, равно как предметы и 

документы, имеющие значение для дела; 
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4) при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в 

помещении или ином месте, в котором производится выемка или обыск, скры-

вает при себе предметы или документы, подлежащие изъятию в соответствии с 

постановлением или определением о производстве выемки или обыска. 

Личные обыск и выемка предметов и документов могут производиться с 

участием специалиста и понятых одного пола с обыскиваемым. 

Обыск в зданиях дипломатических представительств или у лица, облада-

ющего правом дипломатической неприкосновенности проводится, как и выем-

ка, с соблюдением специальных требований по общим правилам (ст. 165 УПК). 

Как и при выемке, после проведения обыска дознаватели или следователь 

составляют протокол. Один экземпляр протокола вручается лицу, у которого 

проводился обыск. 

 

§ 6.13. Арест и выемка почтово-телеграфных отправлений 

 

Арест почтово-телеграфных отправлений – это комплексное следствен-

ное действие, состоящее в задержании почтово-телеграфных отправлений по-

дозреваемого, обвиняемого, подсудимого другим лицам или других лиц подо-

зреваемому, обвиняемому, подсудимому, осмотре содержащихся в посылках, 

бандеролях, письмах предметов и документов, а также телеграмм и радио-

грамм, содержащих сведения о совершенном преступлении или имеющих зна-

чение для дела, и при необходимости в их изъятии или снятии с документов 

копий. 

Основанием ареста почтово-телеграфных отправлений являются сведения 

(фактические данные), содержащиеся в материалах уголовного дела, в том чис-

ле в приобщенных к делу результатах оперативно-розыскных мероприятий, о 

том, что в исходящих или поступающих бандеролях, посылках или других поч-

тово-телеграфных отправлениях либо в телеграммах или радиограммах могут 

содержаться сведения, имеющие значение для дела.  

Предусмотренный порядок доступа следователя, дознавателя к информа-

ции, содержащейся в почтово-телеграфных отправлениях, распространяется на 

случаи, когда эта информация находится в пределах государственных сетей 

связи (от почтового ящика до почтового ящика). Если же предметы, документы 

и иные сведения, предназначенные для передачи почтой или телеграфом, а 

также уже полученные адресатом, находятся в жилище, при физическом лице 

или ином месте, не связанном с каналами связи, они осматриваются и изыма-

ются в общем порядке. 

К почтово-телеграфным отправлениям, на которые может быть наложен 

арест, относятся: письма всех видов, телеграммы, радиограммы, бандероли, по-

сылки, почтовые контейнеры. 

Арест и выемка почтово-телеграфных отправлений имеют много отличи-

тельных свойств. Арест почтово-телеграфных отправлений на досудебной ста-

дии производства решается в порядке, предусмотренном статьями 166-167 

УПК, на судебной стадии – в порядке ст.ст. 423, 438 УПК. 

Особенности производства данного следственного действия: 



 163 

1) арест на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка в учре-

ждениях связи производится на основании определения суда. На досудебной 

стадии для ареста почтово-телеграфных отправлений прокурор, следователь 

или дознаватель выносит постановление о возбуждении ходатайства об аресте 

почтово-телеграфных отправлений.  В ходатайстве указываются: 

- фамилия, имя, отчество и адрес лица, почтово-телеграфные отправления 

которого должны задерживаться; 

- основания ареста, производства осмотра и выемки; 

- виды почтово-телеграфных отправлений, подлежащих аресту; 

- срок, в течение которого должен сохраняться арест; 

- наименование учреждения связи, на которое возлагается обязанность за-

держивать соответствующие почтово-телеграфные отправления; 

2) копия судебного решения направляется в соответствующее учреждение 

связи, которому поручается задерживать почтово-телеграфные отправления и 

незамедлительно уведомлять об этом следователя, дознавателя, прокурора; 

3) осмотр, выемка и снятие копий с задержанных почтово-телеграфных от-

правлений производятся следователем в соответствующем учреждении связи с 

участием понятых из числа работников данного учреждения, а также при необ-

ходимости специалиста и переводчика. 

Постановление следователя или дознавателя о возбуждении ходатайства 

об аресте почтово-телеграфных отправлений и необходимые материалы 

направляются прокурору. 

 Прокурор, проверив обоснованность ходатайства об аресте почтово-

телеграфных отправлений, в случае согласия с ним направляет постановление о 

возбуждении ходатайства об аресте почтово-телеграфных отправлений и необ-

ходимые материалы в суд. 

 Ходатайство об аресте почтово-телеграфных отправлений рассматривает-

ся единолично судьей районного (городского) суда по уголовным делам, терри-

ториального военного суда по месту производства дознания или предваритель-

ного следствия, а в отсутствие судьи указанных судов либо при наличии обсто-

ятельств, исключающих его участие в рассмотрении ходатайства об аресте поч-

тово-телеграфных отправлений, — судьей другого соответствующего суда по 

указанию председателя Суда Республики Каракалпакстан, областного, Таш-

кентского городского суда, Военного суда Республики Узбекистан. 

Ходатайство об аресте почтово-телеграфных отправлений рассматривается 

в закрытом судебном заседании не позднее сорока восьми часов с момента по-

ступления материалов. 

В судебном заседании принимают участие прокурор, при необходимости 

следователь, дознаватель, подозреваемый, обвиняемый, а также защитник и за-

конный представитель, если они участвуют в деле. 

Неявка лиц, надлежаще уведомленных о месте, дате и времени судебного 

заседания, не является препятствием для рассмотрения ходатайства об аресте 

почтово-телеграфных отправлений. 

Рассмотрение ходатайства об аресте почтово-телеграфных отправлений 

начинается с доклада прокурора, который обосновывает необходимость произ-
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водства данного следственного действия, затем исследуются представленные 

материалы. После этого судья удаляется в отдельную комнату для вынесения 

определения. 

Судья, рассмотрев ходатайство об аресте почтово-телеграфных отправле-

ний, выносит определение об аресте почтово-телеграфных отправлений или об 

отказе в аресте почтово-телеграфных отправлений. Определение судьи может 

быть обжаловано подозреваемым, обвиняемым, его защитником и законным 

представителем либо опротестовано прокурором в апелляционном порядке в 

течение семидесяти двух часов со дня его вынесения. Апелляционная жалоба, 

протест подаются через суд, вынесший определение, который обязан в течение 

сорока восьми часов направить их вместе с материалами в суд апелляционной 

инстанции. Подача жалобы или протеста не приостанавливает исполнение 

определения суда об аресте почтово-телеграфных отправлений. Суд апелляци-

онной инстанции должен рассмотреть указанные материалы с жалобой или 

протестом не позднее семидесяти двух часов с момента их поступления. 

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев апелляционную жалобу, про-

тест, вправе своим определением: 

оставить определение судьи без изменения, а жалобу или протест — без 

удовлетворения; 

отменить определение судьи и наложить арест на почтово-телеграфные 

отправления или отказать в аресте почтово-телеграфных отправлений. 

В случае отказа в аресте почтово-телеграфных отправлений повторное об-

ращение в суд по данному вопросу в отношении одного и того же подозревае-

мого, обвиняемого допускается при возникновении новых обстоятельств необ-

ходимости ареста почтово-телеграфных отправлений. 

Определение суда вступает в силу с момента его оглашения.  

Определение об аресте почтово-телеграфных отправлений направляется 

начальнику соответствующего учреждения связи, для которого оно обязатель-

но. Неисполнение или разглашение содержания этого определения влечет уста-

новленную законом ответственность. Начальник учреждения связи задерживает 

корреспонденцию и другие отправления, указанные в определении суда, и не-

медленно сообщает об этом прокурору, следователю, дознавателю или суду. 

Прибыв в учреждение связи, дознаватель или следователь с участием по-

нятых, а если это необходимо, то с участием и соответствующего специалиста 

вскрывает и осматривает задержанные почтово-телеграфные отправления. При 

обнаружении сведений, документов, предметов, имеющих значение для дела, 

дознаватель, следователь производит выемку соответствующих почтово-

телеграфных отправлений либо ограничивается снятием с них копий. При от-

сутствии сведений, документов, предметов, имеющих значение для дела, до-

знаватель, следователь дает указание о вручении подвергшейся осмотру корре-

спонденции адресату или о задержании ее до установленного им срока. 

О каждом случае осмотра задержанной корреспонденции составляется 

протокол, в котором должно быть указано, какие именно почтово-телеграфные 

отправления подверглись осмотру, что изъято и что должно быть доставлено 

адресату или временно задержано, с какой корреспонденции сняты копии.  
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Арест почтово-телеграфных отправлений отменяется дознавателем, следо-

вателем с согласия прокурора с обязательным информированием суда, вынес-

шего решение, или судом, когда отпадает необходимость в применении этой 

меры. Арест должен быть отменен на стадии дознания или предварительного 

следствия при прекращении уголовного дела, а в суде первой инстанции — при 

вынесении определения о прекращении дела либо по вступлении приговора в 

законную силу. 

Отмена ареста, наложенного на почтово-телеграфные отправления, не пре-

пятствует повторному обращению в суд с ходатайством об аресте почтово-

телеграфных отправлений в отношении одного и того же лица. 

 

§ 6.14. Прослушивание переговоров, ведущихся с телефонов и других  

телекоммуникационных устройств, снятие передаваемой  

по ним информации 

 

Под прослушиванием переговоров, ведущихся с телефонов и других теле-

коммуникационных устройств, снятием передаваемой по ним информации по-

нимается следственное действие, которое состоит в прослушивании перегово-

ров, ведущихся с телефонов и других телекоммуникационных устройств подо-

зреваемого, обвиняемого, подсудимого, снятия передаваемой по ним информа-

ции по постановлению дознавателя, следователя, санкционированному проку-

рором либо по определению суда с целью получения сведений, имеющих зна-

чение для дела и их запись с помощью звукозаписывающих устройств, а также 

в его последующих действиях, направленных на истребование и использование 

полученных сведений в доказывании. 

Под переговорами, ведущимися с телефонов и других телекоммуникаци-

онных устройств имеются в виду переговоры абонентов по городской, между-

городной, международной телефонной связи, а также с использованием радио-

телефонной и радиорелейной, высокочастотной и космической связи. Под 

иными переговорами может пониматься, в частности, связь по телефаксу.  

Обычно прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов или дру-

гих телекоммуникационных устройств, снятие передаваемой по ним информа-

ции производится при наличии угрозы совершения насилия, вымогательства 

или других противоправных действий в отношении потерпевшего, свидетеля, а 

равно в отношении их родных и близких по заявлению этих лиц либо с их 

письменного согласия и с санкции прокурора или по определению суда. 

В случаях, не терпящих отлагательств, дознаватель, следователь вправе 

направить в специально уполномоченный государственный орган постановле-

ние о проведении прослушивания переговоров, ведущихся с телефонов и дру-

гих телекоммуникационных устройств, снятия передаваемой по ним информа-

ции без санкции прокурора с последующим его немедленным письменным уве-

домлением. Не санкционированное прокурором постановление о прослушива-

нии переговоров, ведущихся с телефонов и других телекоммуникационных 

устройств, снятии передаваемой по ним информации имеет законную силу в 

течение одних суток. 
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Постановление или определение о прослушивании переговоров, ведущих-

ся с телефонов и других телекоммуникационных устройств, снятии передавае-

мой по ним информации, в котором определяется характер и объем прослуши-

ваемой информации, а также форма фиксации хода и результатов прослушива-

ния переговоров, снятия передаваемой информации, направляется для исполне-

ния в специально уполномоченный государственный орган. Прослушивание 

переговоров, ведущихся с телефонов и других телекоммуникационных 

устройств, снятие передаваемой по ним информации не могут продолжаться 

более шести месяцев. 

Информация, полученная при прослушивании переговоров, ведущихся с 

телефонов и других телекоммуникационных устройств, снятии передаваемой 

по ним информации, должна фиксироваться (записываться). Зафиксированная 

информация (или запись) подлежит приобщению к протоколу следственного 

действия. 

Лицо, проводившее прослушивание и фиксацию переговоров, ведущихся с 

телефонов и других телекоммуникационных устройств, снятие передаваемой по 

ним информации, составляет протокол с изложением содержания информации, 

имеющей отношение к делу. Запись переговоров, сообщений и данных опеча-

тывается и приобщается к протоколу.  

В протоколе прослушивания переговоров, ведущихся с телефонов и других 

телекоммуникационных устройств, снятия передаваемой по ним информации 

также отражаются номер абонента, время и место прослушивания и фиксации, 

вид и модель использованных технических средств, сведения о лицах, которые 

их осуществляли, а также иные сведения, могущие иметь значение для дела. 

Фонограмма в полном объеме приобщается к материалам уголовного дела 

на основании постановления следователя, дознавателя как вещественное дока-

зательство и хранится в опечатанном виде в условиях, исключающих возмож-

ность прослушивания и тиражирования фонограммы посторонними лицами и 

обеспечивающих 

ее сохранность и техническую пригодность для повторного прослушивания, в 

том числе в судебном заседании. 

 

§ 6.15. Экспертиза 

 

Экспертиза – это следственное действие, состоящее в принятии решения о 

привлечении к уголовному судопроизводству лица, обладающего специальны-

ми знаниями, для производства исследования и формулирования выводов по 

поставленным вопросам, а также в проведении самого исследования, завершае-

мого составлением заключения эксперта. 

Данное следственное действие необходимо для собирания, проверки и 

фиксации доказательств с целью осуществления доказывания, которое осу-

ществляется, непосредственно лицом, обладающим специальными знаниями.  

Экспертиза назначается для установления обстоятельств, имеющих значе-

ние для дела, которые могут быть получены на основании постановления 

должностного лица, осуществляющего доследственную проверку, дознавателя, 
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следователя, прокурора или определению суда с помощью специального иссле-

дования, проводимого лицом, обладающим знаниями в области науки, техники, 

искусства или ремесла и имеющим соответствующую компетенцию (допуск) 

для производства судебной экспертизы и дачи заключения. Наличие таких зна-

ний у должностного лица органа, осуществляющего доследственную проверку, 

дознавателя, следователя, прокурора, судьи, специалистов, понятых не осво-

бождает от необходимости назначить экспертизу. Вопросы, поставленные пе-

ред экспертом, и его заключение не должны выходить за пределы специальных 

знаний эксперта. 

Экспертиза может проводиться как на стадии доследственной проверки, 

предварительного следствия, так и на последующих стадиях. Основанием для 

назначения экспертизы служит необходимость проверки заявления или сооб-

щения о преступлении или установления обстоятельств, подлежащих доказы-

ванию по уголовному делу, то есть необходимость сбора данных путем прове-

дения проверки, требующей специальных знаний.  

Основанием для назначения экспертизы является необходимость установ-

ления фактов с помощью заключения эксперта – особого источника доказа-

тельств. Вопрос об этой необходимости решается субъектом, ведущим произ-

водство по делу. Если по делу достаточно получить справку (разъяснение) спе-

циалиста без проведения исследований, то основания для экспертизы отсут-

ствуют. Не допускается замена экспертизы исследованиями, проводимыми вне 

установленного УПК порядка. Заключения ведомственных инспекций, акты ре-

визий, консультации специалистов не исключают необходимости проведения 

экспертизы. 

В уголовно-процессуальном кодексе определены следующие случаи, когда 

назначение и производство экспертизы обязательно, а именно если по делу 

необходимо установить: причину, время и механизм наступления смерти; ха-

рактер и степень тяжести телесных повреждений; факт вступления в половую 

связь, беременности и признаки ее искусственного прерывания возраст подо-

зреваемого, обвиняемого, подсудимого, потерпевшего, когда документы о воз-

расте отсутствуют или вызывают сомнение; психическое и физическое состоя-

ние подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, лица, в отношении которого 

ведется производство по применению принудительных мер медицинского ха-

рактера, и их способность отдавать себе отчет в своих действиях или руково-

дить ими в момент совершения противоправного деяния, а также способность 

понимать значение уголовной ответственности, давать показания и самостоя-

тельно защищать свои права и законные интересы в уголовном процессе пси-

хическое и физическое состояние потерпевшего, свидетеля и их способность 

воспринимать, запоминать и воспроизводить на допросах имеющие значение 

для дела обстоятельства, а также способность потерпевшего своими действия-

ми самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном 

процессе; необходимость и возможность лечения лиц, страдающих венериче-

скими и иными инфекционными заболеваниями, хроническим алкоголизмом и 

наркоманией; наличие наркотических средств, их аналогов или психотропных 

веществ и их вида; факт подделки денежных знаков, ценных бумаг и иных до-
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кументов; технические причины взрывов, катастроф и других чрезвычайных 

происшествий. 

Производство экспертизы обязательно для установления и иных обстоя-

тельств, имеющих значение для дела, если для этого необходимо применение 

специальных знаний и если эти обстоятельства достоверно не установлены дру-

гими средствами доказывания. 

Необходимость установления причины смерти возникает при необходимо-

сти выяснения насильственности смерти. Например, в следственно-судебной 

практике встречаются случаи обнаружения трупа в водоемах и в этих случаях 

назначается судебно-медицинская экспертиза для установления причины смер-

ти.  

Исходя из объекта и свойств, может быть назначен тот или иной вид экс-

пертизы, который в данный момент насчитывает более 50 видов. Объектами 

исследования могут быть вещественные доказательства, образцы для эксперт-

ного исследования, другие материальные объекты, трупы и их части, докумен-

ты, а также материалы дела, по которому проводится экспертиза. Экспертные 

исследования проводятся также в отношении живого человека. 

Материалы, собранные в ходе доследственной проверки, или уголовное 

дело могут быть важным объектом для экспертного исследования по фактам 

дорожно-транспортного происшествия. Исследование материалов дела служит 

даче экспертом достоверного заключения. Полнота экспертного исследования, 

точность и обоснованность заключения также зависит от содержания и направ-

лений вопросов, поставленных перед экспертом. 

При производстве экспертизы объекты исследования (кроме живого чело-

века) могут быть повреждены или израсходованы лишь в той мере, в какой это 

необходимо для проведения экспертного исследования. При этом необходимо 

получить письменное разрешение органа (лица), назначившего экспертизу, на 

частичное повреждение или расходование объекта исследования, за исключе-

нием случаев, когда особенности назначенной экспертизы предполагают по-

вреждение (порчу) или расходование объекта. 

Повреждение или расходование объектов исследования, произведенное с 

письменного разрешения органа (лица), назначившего экспертизу, либо связан-

ное с особенностями назначенной экспертизы, не влечет за собой возмещения 

ущерба собственнику этих объектов государственным судебно-экспертным 

учреждением, иным предприятием, учреждением, организацией или экспертом. 

 Объекты исследования, если их габариты и свойства позволяют, должны 

быть переданы эксперту в упакованном и опечатанном виде. При невозможно-

сти доставки объекта исследования к месту работы эксперта орган (лицо), 

назначивший экспертизу, обеспечивает ему беспрепятственный доступ к дан-

ному объекту и возможность его исследования. 

Объекты исследования хранятся в государственных судебно-экспертных 

учреждениях, органах дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 

судах по правилам хранения вещественных доказательств. 

После завершения экспертизы объекты исследования, если они израсходо-

ваны не полностью, возвращаются органу (лицу), назначившему экспертизу. 
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Ответственность за сохранность и пригодность этих объектов возлагается 

на дознавателя, следователя или суд, а при проведении экспертизы  – на экс-

перта. 

    Экспертиза может производиться в экспертном учреждении и вне его.  

     В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан № 5 «Об утверждении типового положения о порядке проведения 

судебной экспертизы государственным судебно-экспертным учреждением или 

иным предприятием, учреждением, организацией» от 5 января 2011 г. эксперти-

зы в экспертном учреждении проводятся на основании постановления дознава-

теля, следователя, прокурора или судьи, определения суда по гражданскому, 

хозяйственному, уголовному делу (включая материалы доследственной про-

верки), делу об административном правонарушении2. 

Перечень видов экспертиз, производимых в государственном судебно-

экспертном учреждении, определяется Инструкцией о порядке проведения су-

дебных экспертиз, утверждаемой соответствующим государственным органом, 

в ведении которого оно находится. 

В качестве эксперта может выступать эксперт государственного судебно-

экспертного учреждения, работник иного предприятия, учреждения, организа-

ции или другое физическое лицо. 

Не могут привлекаться в качестве эксперта лица, признанные в установ-

ленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными, а также 

лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умыш-

ленных преступлений. 

Судебно-медицинскую, судебно-психиатрическую, судебно-

психологическую, судебно-автотехническую, судебно-экономическую, крими-

налистическую экспертизу производят только специалисты государственных 

судебно-экспертных учреждений, а в исключительных случаях — иных пред-

приятий, учреждений, организаций. Исключительность случая должна быть 

обоснована в постановлении или определении о назначении экспертизы. 

Требование должностного лица органа, осуществляющего доследственную 

проверку, дознавателя, следователя, суда о вызове лица, назначенного экспер-

том, и производстве им экспертизы обязательно для руководителя предприятия, 

учреждения или организации, где работает это лицо. 

 Выделяют следующие виды экспертиз: 

- по субъекту исследования (числу экспертов) экспертизы могут быть еди-

ноличными и комиссионными. Комиссионная экспертиза официально опреде-

ляется как исследование двух и более экспертов одной специальности. Однако 

для исследования нескольких экспертов разных специальностей также приме-

няются правила комиссионной экспертизы. 

                                   
2 См.: Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 5 «Об утвержде-

нии типового положения о порядке проведения судебной экспертизы государственным су-

дебно-экспертным учреждением или иным предприятием, учреждением, организацией» от 5 

января 2011 г. // Собрание законодательства Республики Узбекистан. – 2011. – № 1-2. – Ст. 7. 
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Специальным основанием для назначения комиссионной экспертизы мо-

жет быть высокая субъективность суждений по характеру исследования (пси-

хиатрического, психологического, наркологического), сложность, объем и тру-

доемкость самих исследований; 

- по предмету исследования экспертиза может быть однородной (проводи-

мой по одной специальности) или комплексной (проводимой по разным специ-

альностям); 

- по объему исследования экспертизы делятся на первичные (основные) и 

дополнительные. Дополнительная экспертиза дополняет заключение эксперта и 

проводится, когда основная (первичная экспертиза) не ставится под сомнение, 

просто появляется необходимость получения ответов на новые вопросы; 

- по последовательности проведения исследования экспертизы подразде-

ляются на первоначальные и повторные. Повторная экспертиза производится 

вместо вызывающей сомнение в правильности первоначальной экспертизы по 

тем же вопросам и с теми же объектами, либо когда заключение эксперта не-

обоснованно, либо признаны недостоверными доказательства, положенные в 

его основу, или были существенно нарушены процессуальные правила произ-

водства экспертизы. Недоверие к первоначальной экспертизе обязывает всегда 

поручать повторную экспертизу другому эксперту или комиссии экспертов.  

Кроме того, экспертизы подразделяются, по сложности, на простую и 

сложную, а сложные экспертизы, с учетом требуемых специальных знаний – на 

комиссионную и комплексную экспертизы. 

Простые экспертизы проводятся лицами, обладающими познаниями в од-

ной области, путем проведения обычной экспертизы. Однако сложные экспер-

тизы назначаются в случае необходимости проведения исследования несколь-

кими экспертами и по нескольких областям знаний. Сложные экспертизы, в 

свою очередь, с учетом свойств исследования, подразделяются на комиссион-

ные экспертизы, производимые несколькими экспертами одной специализации, 

и комплексные экспертизы, производимые несколькими экспертами различной 

специализации. Например, если при совершении преступления, связанного с 

нанесением телесных повреждений, впоследствии приведших к смерти, воз-

никнет необходимость проведения сложного исследования причин наступления 

смерти и тяжести причиненных телесных повреждений, назначается комисси-

онная судебно-медицинская экспертиза, однако в следственной практике в 

большинстве случаев повторно назначаемые экспертизы поручаются комиссии 

экспертов. Кроме того, комиссионная судебно-медицинская экспертиза назна-

чается по преступлениям об изнасиловании, по делам об неустановленных тру-

пах (обгорелых, их останкам) см целью установления их личности. Например, 

при обнаружении удушенного трупа женщины в безлюдном месте, недалеко от 

автомобильной дороги, с повреждениями в различных частях тела и признака-

ми изнасилования необходимо назначать комиссионную судебно-медицинскую 

экспертизу.  

Производство экспертизы комиссией экспертов определяется органом (ли-

цом), назначившим экспертизу, или организующим производство данной экс-
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пертизы руководителем государственного судебно-экспертного учреждения 

либо иного предприятия, учреждения, организации. 

Комиссия экспертов, которой поручено производство экспертизы, согласу-

ет цели, последовательность и объем предстоящих экспертных исследований 

исходя из необходимости решения поставленных перед ней вопросов. 

При проведении комиссионной экспертизы каждый член экспертной ко-

миссии, по взаимной договоренности, проводит независимое и самостоятельное 

исследование, оценивает полученный результат и формирует мнение по поводу 

решения поставленных перед ним вопросов по поставленным вопросам в пре-

делах своих специальных знаний. 

По результатам комиссионной экспертизы составляется единое заключе-

ние. В заключительной части заключения формируется и отражается единое 

мнение. При оценке результатов комиссионной экспертизы и формировании 

общего мнения, в случае возникновения разногласий между экспертами каж-

дый из них дает отдельное заключение по всем или некоторым вопросам, вы-

звавшим разногласия. 

Комплексная экспертиза назначается в случаях, когда установление обсто-

ятельств, имеющих значение для дела, возможно лишь путем проведения не-

скольких экспертных исследований с использованием разных отраслей знаний. 

При проведении комплексной экспертизы каждый из экспертов проводит 

экспертные исследования в пределах своей компетенции. В заключении ком-

плексной экспертизы указывается, какие экспертные исследования и в каком 

объеме провел каждый из экспертов, какие факты он лично установил и к каким 

выводам пришел. Каждый из экспертов подписывает ту часть заключения, в ко-

торой содержатся эти экспертные исследования, и несет за них ответствен-

ность. 

Общий вывод (выводы) делают эксперты, компетентные в оценке полу-

ченных результатов и формулировании этого вывода (выводов). Если основа-

нием окончательного вывода комиссии экспертов или его части являются фак-

ты, установленные одним из экспертов (отдельными экспертами), то об этом 

должно быть указано в заключении. 

В случае возникновения разногласий между экспертами каждый из них да-

ет отдельное заключение по всем или некоторым вопросам, вызвавшим разно-

гласия. 

Если производство комплексной экспертизы поручено государственному 

судебно-экспертному учреждению, то организация данной экспертизы возлага-

ется на его руководителя. 

Комплексная экспертиза назначается по уголовным делам об убийстве с 

применением холодного или огнестрельного оружия либо нанесении тяжких 

телесных повреждений, при необходимости проведения исследования, требу-

ющего как медицинских, так и физико-технических знаний. Кроме того, по 

случаям смерти в результате дорожно-транспортного происшествия может 

быть назначена комплексная экспертиза, вбирающая в себя как автотехниче-

скую, так и судебно-медицинскую, биологическую и другие виды экспертизы.  
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Экспертиза, как самостоятельное следственное действие, должна прово-

дится в соответствии с процессуальными правилами. Экспертиза может быть 

назначена и до возбуждения уголовного дела. Для назначения экспертизы, 

прежде всего, необходимы основания. Эти основания выражаются в необходи-

мости уточнения сведений, полученных в результате процессуальных и след-

ственных действий путем проведения специального исследования. В результате 

наличия такой необходимости на эксперта возлагается обязанность проведения 

исследование путем вынесения соответствующего постановления (определе-

ния) о назначении экспертизы. В постановлении (определении) о назначении 

экспертизы, как установлено в статье 180 УПК, должны быть указаны: мотивы, 

послужившие основанием для назначения экспертизы; вещественные доказа-

тельства или другие объекты, направляемые на экспертизу, с указанием, где, 

когда и при каких обстоятельствах они обнаружены и изъяты, а при проведении 

экспертизы по материалам дела — сведения, на которых должны основываться 

выводы эксперта; вопросы, поставленные перед экспертом; наименование экс-

пертного учреждения или фамилия лица, которому поручена экспертиза.  

Постановление или определение о назначении экспертизы обязательно для 

лиц, которых оно касается. 

Принудительное использование сложных методов медицинского исследо-

вания, а также методов, связанных с сильными болевыми ощущениями, допус-

кается только с согласия лица, подвергнутого экспертизе, а если оно является 

несовершеннолетним или страдает психическим расстройством, то с согласия 

его законного представителя, опекуна или попечителя. 

Эксперт имеет комплекс прав, цель которых обеспечить ему доступ к ма-

териалам расследования и тем самым создать предпосылки дли дачи полного 

заключения (ст. 68 УПК). Эксперт имеет право на, так называемую, «эксперт-

ную инициативу». Если при производстве экспертизы эксперт установит обсто-

ятельства, имеющие значение для дела, он вправе излагать в своем заключении 

выводы по вопросам, по поводу которых ему не были поставлены вопросы, но 

относящимся к предмету экспертизы и имеющим значение для дела.  

При проведении экспертизы эксперт может готовить опытные образцы, 

проводить эксперимент или опытные действия, а также с разрешения дознава-

теля, следователя, прокурора, участвовать во время проведения других след-

ственных действий, задавать при этом участвующим вопросы, относящиеся к 

предмету экспертизы.  

Права, обязанности и ответственность эксперта при производстве экспер-

тиз определяются законодательством. 

За нарушение порядка производства экспертизы и недобросовестное от-

ношение к обязанностям эксперта, не влекущим уголовной ответственности, 

эксперт привлекается к ответственности в соответствии с законодательством. 

Сроки производства экспертиз устанавливаются с учетом сложности и 

особенностей экспертизы в пределах 30 дней. 

В случае, когда экспертиза не может быть выполнена в течение 30 дней, 

руководитель экспертного учреждения за 3 дня до истечения срока составляет 

обоснованное заключение и письменно уведомляет об этом орган (лицо), 
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назначивший экспертизу, и устанавливает по согласованию с ним дополни-

тельный срок.  

Сроки производства экспертизы исчисляются со дня, следующего за днем 

поступления материалов в экспертное учреждение, и истекают в день направ-

ления их руководителем экспертного учреждения органу (лицу), назначившему 

экспертизу.  

Сроки производства экспертизы приостанавливаются на период: 

удовлетворения ходатайства эксперта об устранении недостатков в мате-

риалах, представленных на экспертизу, или получения ответа об отказе в удо-

влетворении ходатайства;  

согласования сроков производства экспертизы в случае невозможности ее 

выполнения в срок до 30 дней; 

нахождения эксперта в служебной командировке в связи с выполнением 

другой экспертизы, в случае невозможности поручения ее выполнения другому 

эксперту;  

временной нетрудоспособности эксперта в случае невозможности поруче-

ния ее выполнения другому эксперту. 

Приостановление сроков производства экспертизы по основаниям, не 

предусмотренным законодательством и Типовым положением, не допускается. 

Расходы, связанные с производством экспертиз в государственном судеб-

но-экспертном учреждении по гражданским и хозяйственным делам (за исклю-

чением случаев, предусмотренных законодательством), возлагаются на стороны 

по делу и подлежат оплате до начала производства экспертизы. 

Размер оплаты расходов определяется по тарифам, утверждаемым соответ-

ствующим государственным органом, в ведении которого находится государ-

ственное судебно-экспертное учреждение, по согласованию с Министерством 

финансов Республики Узбекистан.  

Отсутствие оплаты расходов по производству экспертизы является основа-

нием для возвращения материалов без производства экспертизы. 

Проведение экспертиз в экспертном учреждении организуется в соответ-

ствии с регионами обслуживания, которые определяются соответствующим 

государственным органом, в ведении которого оно находится. Для органов 

(лиц), назначивших экспертизу и расположенных вне региона обслуживания 

экспертного учреждения, экспертиза в порядке исключения может быть произ-

ведена указанным учреждением в соответствии с законодательством.  

Экспертиза производится только по представлению органом (лицом), ее 

назначившим, материалов, оформленных в соответствии с процессуальным за-

коном, настоящим Типовым положением, а также инструкциями о производ-

стве отдельных видов судебных экспертиз.  

На экспертизу должны быть представлены постановление (определение) о 

назначении экспертизы, объекты исследования и материалы дела, а равно до-

кументы, содержащие сведения, относящиеся к предмету экспертизы, необхо-

димые судебному эксперту для проведения исследований и дачи заключения. 

Не допускается представление факсимильных экземпляров и светокопий поста-

новлений (определений) о назначении экспертиз. 



 174 

Ответственность за достоверность представленных эксперту объектов ис-

следования, сравнительных материалов, сведений несет орган (лицо), назна-

чивший экспертизу. 

В случае, если при одном постановлении (определении) о назначении экс-

пертизы поступает большое количество объектов, руководитель экспертного 

учреждения может организовать проведение ряда раздельных экспертиз.  

При поручении производства экспертизы двум и более экспертным учре-

ждениям, в постановлении (определении) о назначении экспертизы указывает-

ся, экспертами каких специальностей должна проводиться данная экспертиза, 

на какое экспертное учреждение возлагается организация деятельности комис-

сии экспертов, и в какое экспертное учреждение направлены исследуемые объ-

екты и иные материалы. 

Постановление (определение) о назначении экспертизы направляется в 

каждое экспертное учреждение. 

В случае назначения дополнительной или повторной экспертизы в экс-

пертное учреждение представляется заключение либо акт о невозможности да-

чи заключения предыдущей экспертизы со всеми приложениями (фототаблицы, 

экспериментальные материалы и др.).  

В постановлении (определении) о назначении дополнительной или по-

вторной экспертизы обязательно указываются мотивы и основания ее назначе-

ния.  

В случае несоблюдения правил оформления материалов, направляемых на 

экспертизу, делающего невозможным ее производство, руководитель эксперт-

ного учреждения немедленно сообщает об этом органу (лицу), назначившему 

экспертизу. 

Если орган (лицо), назначивший экспертизу, не принимает необходимых 

мер для устранения недостатков, руководитель экспертного учреждения по ис-

течении 30 дней возвращает ему материалы без производства экспертизы.  

Материалы, поступившие на повторную, а также комиссионную или ком-

плексную экспертизу с нарушением процессуального порядка их оформления, в 

течение трех дней возвращаются органу (лицу), назначившему экспертизу.  

Если производство назначенной экспертизы в экспертном учреждении не 

предусмотрено или экспертное учреждение не располагает соответствующими 

специалистами или оборудованием, руководитель экспертного учреждения в 

трехдневный срок возвращает материалы, представленные на экспертизу, орга-

ну (лицу), назначившему экспертизу, с указанием причин неисполнения поста-

новления (определения) о назначении экспертизы.  

В случае представления на экспертизу наркотических средств, психотроп-

ных веществ, драгоценных металлов и камней, а также изделий из них, огне-

стрельного оружия и боеприпасов к ним, денежных знаков и других объектов 

высокой ценности или значимости, эксперт обязан в присутствии лица, доста-

вившего указанные материалы на экспертизу, и одного из руководителей экс-

пертного учреждения вскрыть упаковку, произвести взвешивание, пересчиты-

вание предоставленных объектов, а также удостовериться в соответствии пред-

ставленных номерных и иных объектов согласно текста постановления (опре-
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деления) о назначении экспертизы. По результатам составляется акт, который 

подписывается лицами, присутствующими при обследовании объектов экспер-

тизы.  

Эксперт приступает к производству экспертизы с момента получения 

письменного поручения руководителя экспертного учреждения вместе с поста-

новлением (определением) о назначении экспертизы и всеми поступившими на 

экспертизу материалами. 

При обнаружении нарушения порядка оформления материалов на экспер-

тизу эксперт уведомляет об этом руководителя экспертного учреждения, кото-

рый принимает соответствующие меры. 

При неполноте представленных материалов эксперт вправе через руково-

дителя экспертного учреждения заявить в письменной форме ходатайство орга-

ну (лицу), назначившему экспертизу, о представлении дополнительных матери-

алов. 

Дополнительные материалы представляются только органом (лицом), 

назначившим экспертизу. 

При непоступлении дополнительных материалов в течение 30 дней, экс-

перт проводит исследование по имеющимся материалам.  

Эксперт составляет мотивированный акт о невозможности дачи заключе-

ния на поставленные вопросы в случаях: 

а) если поставленный вопрос выходит за пределы специальных знаний 

(компетенции) эксперта или для его разрешения не требуется специальных зна-

ний либо вопрос носит правовой характер; 

б) когда представленные объекты исследования либо материалы вслед-

ствие их неполноты или недоброкачественности непригодны или недостаточны 

для дачи заключения и не могут быть восполнены; 

в) если состояние науки и судебно-экспертной практики не позволяет от-

ветить на поставленные вопросы; 

г) отсутствия условий, методических средств и оборудования, необходи-

мых для проведения исследования и дачи заключения. 

Эксперт проводит исследование представленных ему объектов и материа-

лов, руководствуясь знаниями в соответствующей области, объективно и все-

сторонне в строгом соответствии с требованиями процессуального закона. 

Результатом работы эксперта является его письменное заключение. Заклю-

чение эксперта одно из доказательств, подлежащее оценке, которое является 

процессуальным документом, содержащим обязательные реквизиты и удосто-

веряется подписью соответственно эксперта либо каждого эксперта, входящего 

в состав комиссии экспертов. 

Эксперт дает заключение от своего имени на основании проведенных ис-

следований в соответствии со своими специальными знаниями и несет за него 

ответственность. 

При поручении производства экспертизы двум и более экспертам одной 

специальности (комиссионная экспертиза), каждый из экспертов, включенных в 

комиссию, проводит исследование в полном объеме. Комиссия экспертов дает 

общее заключение при условии согласия с ним каждого из экспертов, участво-
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вавших в исследовании. Может быть дано также единое заключение, отражаю-

щее мнение части экспертов, участвовавших в комиссии. В случае разногласия 

каждый из экспертов составляет отдельное заключение по всем или некоторым 

вопросам, вызвавшим разногласия. 

При назначении для производства экспертизы двух и более экспертов раз-

ных специальностей (комплексная экспертиза) каждый из экспертов проводит 

исследования и дает заключение в пределах своей компетенции. В заключении 

комплексной экспертизы указывается, какие исследования и в каком объеме 

провел каждый эксперт, какие факты он лично установил и к каким выводам 

пришел. Эксперт подписывает ту часть заключения комплексной экспертизы, 

которая относится к его компетенции. 

Заключение эксперта состоит из трех частей: вводной, исследовательской 

и выводов (заключительной). 

Вводную часть заключения эксперта предваряет подписка эксперта о разъ-

яснении ему прав и обязанностей эксперта и предупреждение его об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения, разглашение материа-

лов дела, а также отказ или уклонение от дачи заключения без уважительных 

причин.  

Во вводной части заключения указываются сведения об основаниях произ-

водства экспертизы, органе (лице), назначившем экспертизу, эксперте (экспер-

тах), проводивших исследование, вопросы, поставленные на разрешение экс-

пертизы, материалы, представленные для проведения исследования, а также 

иные сведения, имеющие значение для производства экспертизы. 

В исследовательской части заключения эксперта описывается процесс ис-

следования по каждому вопросу, поставленному перед экспертом, использо-

ванные методы, содержание и результаты экспертного исследования, ее оценка, 

обстоятельства, выявленные по собственной инициативе эксперта, и его ре-

зультаты, дается научное объяснение установленных фактов. 

Выводы эксперта излагаются в форме ответа на поставленные перед ним 

вопросы и должны быть изложены четким, ясным языком, не допускающим 

различных толкований. Рекомендуется не использовать сокращения либо тер-

мины из определенной отрасли науки. 

В случаях, если вывод не может быть сформулирован без подробного опи-

сания результатов исследования, изложенных в исследовательской части и со-

держащих исчерпывающий ответ на поставленный вопрос, допускаются ссылки 

на исследовательскую часть заключения. 

В заключении эксперта могут быть указаны причины правонарушения и 

условия, которые способствовали его совершению, а также организационно-

технические рекомендации по их устранению. 

Заключение эксперта составляется в двух экземплярах, подписывается 

экспертом (экспертами), проводившим исследование, его (их) подпись удосто-

веряется печатью экспертного учреждения, после чего один экземпляр заклю-

чения направляется руководителем экспертного учреждения органу (лицу), 

назначившему экспертизу, а другой экземпляр заключения хранится в эксперт-

ном учреждении в течение 5 лет. 
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Если к заключению эксперта даются приложения в виде фототаблиц, диа-

грамм, чертежей и т. п., иллюстрирующие экспертное исследование и его ре-

зультаты, они также подписываются экспертом (экспертами). Материалы, до-

кументирующие ход, условия и результаты экспертного исследования, сохра-

няются в экспертном учреждении вместе с экземпляром заключения эксперта. 

По требованию органа (лица), назначившего экспертизу, они представляются 

для приобщения к делу. 

Если заключение эксперта недостаточно ясно, имеет пробелы, для воспол-

нения которых нет надобности в проведении дополнительных исследований, 

или если возникла необходимость уточнить примененные экспертом методы, 

дознаватель, следователь или суд вправе допросить эксперта с соблюдением 

правил, предусмотренных статьями 98 — 108 УПК. 

Экспертное заключение оценивается в соответствии с требованиями, уста-

новленными в статье 95 УПК, при этом каждое из доказательств оценивается с 

точки зрения относимости, допустимости и достоверности. В этой связи целе-

сообразно говорить о предварительной оценке экспертного заключения, так как 

при даче оценке решается считать ли заключение доказательством или нет. 

Необходимо отметить, что если следователь считает экспертное заключение 

доказательством, то в соответствии с требованием УПК, оно не имеет без-

условной силы. После дачи оценки экспертное заключение вновь оценивается с 

точки зрения ее достаточности (совместно с другими доказательствами) для 

вынесения и обоснования определенного процессуального решения по делу. 

Такая оценка дается в постановлениях о возбуждении либо отказе в возбужде-

нии уголовного дела, о привлечении лица к участию в деле в качестве подозре-

ваемого или обвиняемого, прекращении уголовного дела и в других постанов-

лениях, а также в обвинительном заключении. Разделение оценки и оценивания 

заключения эксперта вытекает из степени соответствия заключения организа-

ционно-видовым требованиям и значимости содержания заключения для дела. 

Если с учетом организации и видов, заключению дается оценка признания либо 

отрицания ее в качестве доказательства, то с помощью содержания заключения 

выясняется, может ли оно внести ясность в предмет доказывания и служит ли 

основанием для вынесения определенного вывода или принятия решения. 

Например, при оценке экспертного заключения проверяется, подготовлено ли 

оно в соответствии с требованиями УПК, имеются ли обязательные реквизиты 

(подписано ли экспертом, поставлена ли печать, дата составления и др.), осно-

вании его проведения, принято ли это решение на законных основаниях. Если 

экспертиза произведена по постановлению дознавателя, вынесенному по делу, 

находящемуся в производстве следователя, то заключение эксперта признается 

недопустимым доказательством. При оценке проясняется, насколько содержа-

ние заключения эксперта вносит ясность в обстоятельства, подлежащие выяс-

нению по уголовному делу, способно быть основанием для дачи правовой 

оценки деянию и вынесения процессуальных решений. То есть изучается со-

держание ответов на вопросы, поставленные перед экспертом, анализируются 

мысли о причине смерти, степени тяжести телесных повреждений и механизме 

их причинения, причинах совершения дорожно-транспортного происшествия и 
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наличии возможности для его предотвращения, и других обстоятельствах, в 

связи с которыми выдвигаются версии (о наличии или отсутствии события пре-

ступления), формируются определенные выводы (о возбуждении или отказе в 

возбуждении уголовного дела и т.д.). 

При оценке заключения эксперта, в необходимых случаях, эксперт может 

быть допрошен. При этом эксперт получает статус свидетеля.  

При назначении и производстве экспертизы подозреваемый, обвиняемый, 

подсудимый имеют определенные права. В соответствии со ст. 179 УПК, к ним 

относятся: 

1) до проведения экспертизы знакомиться с постановлением или определе-

нием о ее назначении и требовать разъяснения принадлежащих ему прав, о чем 

составляется протокол или делается запись в протоколе судебного заседания; 

2) заявить отвод эксперту; 

3) просить о назначении эксперта из числа указанных им лиц; 

4) поставить перед экспертом дополнительные вопросы для получения по 

ним заключения, представить дополнительные материалы; 

5) присутствовать с разрешения дознавателя, следователя, суда при произ-

водстве экспертизы, требовать от эксперта разъяснения сущности примененных 

им методов исследования и полученных результатов, давать пояснения экспер-

ту; 

6) знакомиться с заключением эксперта и заявлять ходатайства о произ-

водстве дополнительной или повторной экспертизы. 

Перечисленными правами пользуется также лицо, в отношении которого 

ведется производство по применению принудительных мер медицинского ха-

рактера, если это позволяет его психическое состояние. 

Закрепленность этих прав служит обеспечению производства уголовных 

дел на основе демократических принципов, а также верховенства прав и свобод 

человека. 

 

§ 6.16. Ревизия 

 

Ревизия – это взаиморасчет имеющихся товарно-материальных ценностей 

и валюты путем их сопоставления с отметками в документах финансово-

хозяйственной деятельности. Под ревизией понимаются процессуальное дей-

ствие, осуществляемое с целью получения данных, имеющих значение для дела 

путем изучения и сопоставления бухгалтерских, финансовых, статистических, 

банковских и иных документов проверяемых субъектов. Ревизия назначается 

постановлением должностного лица органа, осуществляющего доследственную 

проверку, дознавателя, следователя, прокурора или определением суда, кото-

рые в свою очередь возлагают его проведение на специализированные подраз-

деления, уполномоченные производить ревизию.  

В качестве лиц, назначаемых для проведения ревизии, могут выступать 

специалисты Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при 

Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, государственной налоговой 

службы, Министерства финансов Республики Узбекистан и территориальных 
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финансовых органов. В необходимых случаях для проведения ревизии по по-

становлению дознавателя, следователя, прокурора либо по определению суда 

могут быть также привлечены сотрудники других государственных органов и 

организаций. 

С помощью проверки финансово-хозяйственной деятельности экономиче-

ского субъекта можно установить наличие или отсутствие фактов подлога, под-

ложных учетных записей и других злоупотреблений, которые совершаются с 

помощью фальсификации бухгалтерского учета. 

Ревизия, проводимая по требованию должностного лица органа, осуществ-

ляющего доследственную проверку, дознавателя, следователя, прокурора или 

суда, является целенаправленной и ограничивается проверкой чаще всего толь-

ко отдельных сторон финансово-хозяйственной деятельности экономического 

субъекта. 

Назначение ревизии до возбуждения уголовного дела допускается только в 

случаях и порядке, установленных законодательством. Фактическим основани-

ем назначения ревизии до возбуждения уголовного дела могут быть: 

— наличие проверенной информации о конкретных фактах хищений и 

злоупотреблений должностных и материально ответственных лиц, требующей 

проверки всей деятельности организации или ее структурных подразделений; 

— выявление при инвентаризации крупных недостач или излишков, когда 

материалы инвентаризации ревизионным путем не проверялись; 

— обнаружение таких документальных и фактических несоответствий, ко-

торые могут быть установлены только ревизионными методами; 

— задержание с поличным при хищении материальных ценностей или де-

нежных средств материально ответственных или должностных лиц. 

Ревизия субъекта предпринимательства осуществляется только в рамках 

уголовного дела, возбужденного по фактам нарушения им законодательства. 

При этом ревизией может охватываться деятельность субъекта предпринима-

тельства, связанная только с возбужденным уголовным делом. 

Фактическими основаниями для проведения ревизии после возбуждения 

уголовного дела являются: 

— наличие в материалах дела отдельных фактов противоправных деяний, 

из которых возникает необходимость проверить всю деятельность или отдель-

ные стороны деятельности экономического субъекта или деятельность кон-

кретного должностного лица (например, обнаружение отдельных фактов хище-

ний, мошенничества, связанных с использованием документов, фактов обмана 

покупателей, задержание с поличным материально ответственного лица или 

должностного лица при хищении материальных ценностей, денежных средств); 

— обоснованное ходатайство обвиняемого или подозреваемого о докумен-

тальном подтверждении его показаний, опровергающих предъявленное обви-

нение или возникшее подозрение. Так, довольно часто материально ответ-

ственные лица, у которых обнаружены недостачи и излишки, ссылаются на 

ошибочные бухгалтерские записи и запущенность учета; имеются возражения 

по результатам инвентаризации или истребованию первичных документов, ко-

торые не были полностью проверены; 
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- необходимость документального подтверждения признания обвиняемого 

(подозреваемого) в совершении преступных действий путем фальсификации 

бухгалтерских документов. Согласно действующему уголовно-

процессуальному законодательству признание обвиняемым (подозреваемым) 

своей вины является лишь одним из доказательств, поэтому оно должно быть 

обязательно сопоставлено с другими доказательствами. Акт о результатах реви-

зии с прилагаемыми к нему документами может быть одним из наиболее досто-

верных доказательств, подтверждающих признание обвиняемого (подозревае-

мого) в совершении преступления, связанного с использованием бухгалтерских 

документов; 

- обнаружение в процессе расследования преступных связей обвиняемого 

(подозреваемого) с другими экономическими субъектами, включенными в сфе-

ру проверки, либо его работы на аналогичной должности в другой организации. 

Руководствуясь требованиями ст. 1872 УПК, выносится постановление о 

производстве ревизии. Постановление состоит из двух частей – описательной и 

результативной. В описательной части кратко, без лишних подробностей ука-

зывается обоснованная мотивировка требования. Полное наименование прове-

ряемого субъекта и его организационно-правовая форма (фамилия, имя, отче-

ство индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налого-

плательщика и юридический адрес, номер уголовного дела или основания для 

назначения ревизии, возникшие в ходе доследственной проверки, либо основа-

ния для назначения дополнительной или повторной ревизии. 

Результативную (основную) часть постановления составляет задание реви-

зору, которое должно вытекать из конкретных обстоятельств уголовного дела и 

быть направлено на выяснение конкретных вопросов, имеющих значение для 

дела. Ревизору на разрешение выдвигается круг вопросов, изучаемых при про-

ведении ревизии, период финансово-хозяйственной деятельности, подлежащий 

ревизии, наименование уполномоченного органа, которому поручено проведе-

ние ревизии, в том числе дополнительно привлекаемые государственные орга-

ны и организации. 

При проведении ревизии запрещается изучение вопроса или круга вопро-

сов, а также периода финансово-хозяйственной деятельности, не указанных в 

постановлении или определении о назначении ревизии. 

При назначении первичной ревизии уполномоченное лицо должно распо-

лагать, во-первых, обоснованной версией о способе совершения преступления 

и, во-вторых, достаточно полными и достоверными данными о том, что рассле-

дуемое преступление оставило следы в бухгалтерских документах.  

На этом этапе необходимо разработать задание ревизору, определить пере-

чень конкретных вопросов, подлежащих проверке в процессе ревизии. 

Органы и организации, указанные в статье 1873 УПК, не позднее двух ра-

бочих дней с момента получения постановления или определения о назначении 

ревизии выносят приказ о проведении ревизии с обязательным указанием лиц, 

назначенных для проведения ревизии. 

Ревизия субъектов предпринимательства проводится с обязательным уча-

стием представителей юридической службы и (или) привлеченных адвокатов 
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(за исключением случаев отказа от данного права со стороны субъекта пред-

принимательства). 

Отказ от участия представителя юридической службы и (или) юридиче-

ской помощи адвоката не является препятствием для привлечения их субъектом 

предпринимательства на дальнейших стадиях ревизии. 

До начала проведения ревизии лица, назначенные для ее проведения, обя-

заны ознакомить в письменной форме должностных лиц или представителей 

проверяемого субъекта предпринимательства с правом на привлечение пред-

ставителя юридической службы и (или) адвоката к участию в проведении реви-

зии либо отказ от их участия, о чем составляется протокол, а также субъекты 

предпринимательства ознакамливаются с документами, являющимися основа-

нием для проведения ревизии (постановление или определение о назначении 

ревизии, приказ уполномоченного органа о проведении ревизии, служебное 

удостоверение лица, проводящего ревизию, специальное удостоверение о до-

пуске к ревизии), а также внести запись в книгу регистрации проверок. 

Началом проведения ревизии считается момент вручения под расписку 

должностному лицу или представителю проверяемого субъекта копий поста-

новления или определения о назначении ревизии и приказа уполномоченного 

органа о проведении ревизии, а также ознакомления со служебным удостовере-

нием и специальным удостоверением о допуске к ревизии. 

Отказ должностного лица или представителя проверяемого субъекта от 

получения и ознакомления с документами, являющимися основанием для про-

ведения ревизии, не является основанием для отмены ревизии. 

В случае отказа должностного лица или представителя проверяемого субъ-

екта от получения и ознакомления с соответствующими документами лицом, 

назначенным для проведения ревизии, составляется протокол, подписываемый 

им и должностным лицом или представителем проверяемого субъекта. При от-

казе должностного лица или представителя проверяемого субъекта подписать 

данный протокол в нем делается соответствующая запись. В данном случае 

началом проведения ревизии считается момент подписания протокола. 

После получения и ознакомления с документами, являющимися основани-

ем для проведения ревизии, должностное лицо или представитель проверяемо-

го субъекта обязаны представить документы, информацию и материалы, необ-

ходимые для проведения ревизии. 

В случае отказа должностного лица или представителя проверяемого субъ-

екта от представления документов, информации и материалов лицо, проводя-

щее ревизию, незамедлительно сообщает об этом дознавателю, следователю, 

прокурору или суду, которым принимается решение о проведении дальнейших 

процессуальных действий. 

При необходимости выемки документов дознаватель, следователь или 

прокурор выносит постановление о выемке, а суд –определение. Выемка произ-

водится по правилам, установленным УПК. 

Лицо, проводящее ревизию, при необходимости может провести обследо-

вание территории и помещений, а также инвентаризацию имущества проверяе-

мого субъекта. 
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 Изучение вопросов, указанных в постановлении или определении о назна-

чении ревизии, осуществляется в соответствии с налоговым, валютным, бух-

галтерским и иным законодательством. 

При воспрепятствовании доступу лица, проводящего ревизию, на террито-

рию и в помещения (за исключением жилых) проверяемого субъекта, а также 

отказе от проведения инвентаризации его имущества для проведения ревизии 

составляется протокол, подписываемый им и должностным лицом или предста-

вителем проверяемого субъекта. При отказе должностного лица или представи-

теля проверяемого субъекта подписать протокол в нем делается соответствую-

щая запись. Протокол представляется дознавателю, следователю, прокурору 

или суду, которым принимается решение о проведении дальнейших процессу-

альных действий. 

 Воспрепятствование доступу лица, проводящего ревизию, на территорию 

и в помещения (за исключением жилых) проверяемого субъекта, в том числе 

отказ от проведения инвентаризации его имущества, а также воспрепятствова-

ние выполнению им своих служебных обязанностей влечет за собой ответ-

ственность, предусмотренную законом. 

 Привлечение к ответственности за воспрепятствование выполнению ли-

цами, проводящими ревизию, своих служебных обязанностей не является осно-

ванием для отмены ревизии. 

Завершением проведения ревизии считается день вручения должностному 

лицу или представителю проверяемого субъекта акта о результатах ревизии. 

 При уклонении должностного лица или представителя проверяемого 

субъекта от получения акта о результатах ревизии лицо, проводящее ревизию, 

вносит об этом соответствующую запись в акт о результатах ревизии и с этого 

момента ревизия считается завершенной. В данном случае один экземпляр акта 

о результатах ревизии отправляется проверяемому субъекту по почте заказным 

письмом. 

В случае неизвестности места пребывания должностного лица или пред-

ставителя проверяемого субъекта лицо, проводящее ревизию, в течение трех 

рабочих дней направляет копии постановления или определения о назначении 

ревизии и приказа уполномоченного органа о проведении ревизии на юридиче-

ский адрес проверяемого субъекта и адрес местожительства его должностного 

лица заказным письмом. В данном случае началом проведения ревизии счита-

ется дата направления заказного письма. 

Отсутствие должностного лица или представителя проверяемого субъекта 

не является основанием для отмены ревизии. В данном случае ревизия прово-

дится на основании документов, информации и материалов о финансово-

хозяйственной деятельности проверяемого субъекта, имеющихся в деле. 

 В случае утраты, уничтожения или отсутствия документов, информации и 

материалов проверяемого субъекта лицо, проводящее ревизию, может прово-

дить изучение вопросов, указанных в постановлении или определении о назна-

чении ревизии, в соответствии с налоговым, валютным, бухгалтерским и иным 

законодательством. 
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Завершением проведения ревизии считается день направления заказными 

письмами акта о результатах ревизии на юридический адрес проверяемого 

субъекта и копии акта по месту жительства его должностного лица. Срок про-

ведения ревизии составляет тридцать календарных дней. 

В случае необходимости с учетом объема документации, вида и масштабов 

деятельности проверяемого субъекта срок ревизии может быть продлен поста-

новлением дознавателя, следователя, прокурора с согласия Генерального про-

курора Республики Узбекистан или его заместителя либо определением суда по 

мотивированному ходатайству лица, проводящего ревизию финансово-

хозяйственной деятельности: 

субъектов предпринимательства, на тридцать календарных дней; 

государственных органов и организаций, а также хозяйствующих субъек-

тов с долей государства в уставном фонде (уставном капитале) в размере 50 

процентов и более, на срок, не превышающий сроки дознания, предварительно-

го следствия и разбирательства уголовного дела в судебном заседании, уста-

новленные УПК. 

По результатам проведенной ревизии составляется акт лицами, проводив-

шими ревизию. 

В акте о результатах ревизии указываются: 

1) место проведения ревизии, дата составления акта; 

2) основания для проведения ревизии; 

3) срок проведения ревизии; 

4) фамилия, имя, отчество лиц, проводивших ревизию; 

5) полное наименование юридического лица, фамилии, имена, отчества его 

должностных лиц, осуществлявших руководящие функции или функции бух-

галтерского учета и финансового управления в проверяемый период (фамилия, 

имя, отчество индивидуального предпринимателя); 

6) местонахождение (почтовый адрес), банковские реквизиты проверяемо-

го субъекта, а также его идентификационный номер налогоплательщика; 

7) сведения о предыдущих проверках финансово-хозяйственной деятель-

ности проверяемого субъекта; 

8) проверяемый период и общие сведения о документах, информации и ма-

териалах, представленных для проведения ревизии; 

9) подробное описание выявленных нарушений законодательства (при их 

наличии) со ссылкой на нормы законодательства, которые были нарушены; 

10) выводы и заключения по результатам проведенной ревизии, в том чис-

ле об отсутствии нарушений законодательства. 

Акт о результатах ревизии составляется в количестве не менее трех экзем-

пляров. 

Все экземпляры акта о результатах ревизии подписываются лицами, про-

водящими ревизию. Один экземпляр акта о результатах ревизии вручается 

должностному лицу или представителю проверяемого субъекта, который обя-

зан расписаться в получении на всех экземплярах акта с указанием даты полу-

чения. Остальные экземпляры акта о результатах ревизии приобщаются к мате-

риалам ревизии. 
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Подпись должностного лица или представителя проверяемого субъекта в 

акте о результатах ревизии не означает его согласие с результатами ревизии. 

К акту о результатах ревизии должны быть приобщены копии постановле-

ния или определения о назначении ревизии и приказа уполномоченного органа 

о проведении ревизии, протоколы о совершении действий в рамках ревизии, ак-

ты инвентаризации, материалы, полученные в ходе проведения ревизии, а так-

же иные документы, подтверждающие совершение действий в рамках ревизии. 

Материалы ревизии не позднее следующего рабочего дня со дня заверше-

ния ревизии должны быть зарегистрированы в органе, уполномоченном на про-

ведение ревизии, в порядке, установленном законодательством, и представлены 

дознавателю, следователю, прокурору или суду, назначившему ревизию. 

Орган, проводивший ревизию, направляет заверенную копию акта о ре-

зультатах ревизии также в соответствующий уполномоченный орган для при-

нятия законных мер. 

Получив материалы ревизии и приложений к акту ревизии (справок и вы-

писок, объяснений ревизуемых лиц и заключений по этим объяснениям, про-

межуточных актов, различных документов, схем, таблиц и расчетов, сделанных 

ревизором), дознаватель, следователь, прокурор или суд, назначившему реви-

зию должен проверить и оценить их. 

Однако следует иметь в виду, что, давая оценку материалам ревизии при 

получении акта о результатах ревизии, необходимо оценить эти материалы в 

дальнейшем в течение всего процесса расследования, включая составление об-

винительного заключения. 

Акт о результатах ревизии анализируется с позиций доброкачественности 

проведенной ревизии и доказательственной значимости по расследуемому делу. 

Оценивая акт о результатах ревизии с позиции его доброкачественности, 

необходимо удостовериться, не был ли нарушен порядок проведения ревизии, 

установленный соответствующими правовыми нормами, регламентирующими 

порядок ее производства, соблюдены ли права и обязанности ревизора и реви-

зуемых лиц. С этой целью обязательно выяснение: 

— в полном ли объеме получены ответы на поставленный перед ревизором 

круг вопросов; 

— насколько полно осуществлена проверка по каждому вопросу, постав-

ленному перед ревизором и правильно применены ли все необходимые приемы 

и методы проверки; 

— правильно ли оформлены отдельные ревизионные действия с точки зре-

ния действующего законодательства и все ли документы приложены к акту ре-

визии; 

— обоснованы ли выводы ревизора о наличии выявленных им нарушений, 

подтверждаются ли эти выводы документами, расчетами и объяснениями, при-

ложенными к акту, и нет ли в акте противоречий; 

— на каком этапе привлекались к участию в ревизии должностные и мате-

риально ответственные лица, иные работники ревизуемого экономического 

субъекта, дали ли они объяснения и приложены ли эти объяснения к акту; 
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— какие факты противоправных деяний установлены в ходе ревизии, были 

ли они известны ранее и не противоречат ли эти данные материалам дела; 

— достаточно ли полно установлены и документально подтверждены фак-

ты нарушений, указанные в акте ревизии, какие из них требуют дополнитель-

ной проверки и каким путем; 

— все ли документы приложены к акту ревизии, каких документов нет и 

где они могут находиться; 

— сделаны ли ревизором общие выводы и предложения, направленные на 

устранение выявленных нарушений, и в каком объеме реализованы эти пред-

ложения. 

Большое значение имеет изучение материалов ревизии с точки зрения их 

доказательственного значения, и если ранее эти материалы рассматривались 

дознавателем, следователем, прокурором или судом с позиции обнаружения 

фактических данных, указывающих на признаки преступления, то с позиции 

доказательственного значения  необходимо установить: 

— какие эпизоды (факты) преступлений выявлены ревизией, есть ли еще 

не обнаруженные факты; 

— какие собраны сведения о способах и обстоятельствах совершения пре-

ступления, все ли они известны; 

— какие лица подозреваются в совершении преступления, есть ли сведе-

ния, дающие основания полагать, что имеются еще не установленные лица; 

— какие имеются сведения о личности подозреваемого; 

— определен ли размер материального ущерба, причиненного преступле-

нием, нуждается ли он в уточнении, возмещен ли ущерб; 

— выяснены ли обстоятельства, способствовавшие совершению преступ-

лений, что в этом направлении требуется установить; 

— каковы причины выявленных противоправных деяний; 

— обоснованы ли выводы ревизии, каким образом выявлены противоправ-

ные деяния; 

— чем подтверждаются конкретные факты, какие из них можно считать 

установленными, а какие требуют дополнительной проверки и подтверждения; 

— имеются ли данные, ставящие под сомнение доброкачественность реви-

зионных материалов, допущены ли какие-либо нарушения. 

Выясняя перечисленные вопросы, необходимо не только провести анализ, 

но и оценить материалы ревизии и одновременно решить: 

— есть ли необходимость проведения дополнительной или повторной ре-

визии, возможно ли восполнение недостатков ревизии путем получения допол-

нительного заключения ревизора или его допроса; 

— есть ли необходимость назначения судебно-бухгалтерской или иной 

экспертизы; 

— какие организационные, оперативно-розыскные мероприятия и след-

ственные действия необходимо провести с целью дополнительной проверки 

выявленных ревизией фактов нарушений. 
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Проверка материалов ревизии может быть осуществлена путем тщательно-

го их изучения и анализа, а также через выяснение у соответствующих долж-

ностных лиц путем фиксации их объяснений в протоколах допроса.  

После изучения акта первичной ревизии принимается одно из следующих 

решений: 

1. признать ревизию доброкачественной и приобщить ее материалы к делу; 

2. при наличии существенных недостатков в материалах ревизии и необхо-

димости выяснения вновь установленных обстоятельств по делу, возвратить их 

органу, который проводил ревизию для доработки (дополнительная ревизия). 

Основаниями для назначения дополнительной экспертизы могут быть: 

— проверка ревизором лишь части хозяйственных операций, при которых 

могли совершаться преступления; 

— не полностью даны ответы на вопросы, поставленные перед ревизией; 

— проведение первичной ревизии без участия специалистов других обла-

стей знаний, когда их участие было необходимо; 

— необходимость расширения объема проверки, когда имеются основания 

полагать, что преступления были совершены до периода, охваченного ревизи-

ей; 

— необходимость исследования отдельных операций, которые не проверя-

лись; 

— наличие проверенных сведений о совершении преступления лицами, 

деятельность которых не проверялась. 

3. признать первичную ревизию (по различным основаниям) недостаточ-

ной, потребовать ее повторного производства (повторная ревизия).  

Основаниями для назначения повторной ревизии могут быть:  

- признание обоснованными возражений о несогласии с выводами и ре-

зультатами ревизии, представленных со стороны проверенного субъекта, обви-

няемого или подсудимого;  

- наличие противоречий в акте о результатах ревизии с материалами реви-

зии и с другими материалами уголовного дела, а также признания недостовер-

ными документов, информации и материалов, на основе которых сделаны вы-

воды и заключения в акте о результатах ревизии;  

- когда выводы и заключения, указанные в акте о результатах ревизии, не 

обоснованы или их правильность вызывает сомнения.  

Целесообразно при постановке задания для повторной ревизии включить 

вопрос о проверке выводов первичной ревизии, чтобы выяснить причину оши-

бочных выводов ревизора. Для проведения повторной ревизии не могут назна-

чаться лица, которые проводили первичную ревизию. 

Лица, проводящие ревизию, в пределах своей компетенции наделены ря-

дом прав и обязанностей. Так, они обладают следующими правами в рамках ре-

визии: обследовать территорию и помещения проверяемого субъекта, произво-

дить инвентаризацию его имущества; истребовать документы, информацию и 

материалы, необходимые для проведения ревизии; получать объяснения от лиц, 

осуществляющих руководящие функции или функции бухгалтерского учета и 

финансового управления, материально ответственных и иных работников про-
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веряемого субъекта; требовать устранения выявленных нарушений законода-

тельства; вносить ходатайство дознавателю, следователю, прокурору или суду о 

продлении срока проведения ревизии при наличии объективных на то основа-

ний; совершать другие действия, предусмотренные УПК и иными актами зако-

нодательства. 

Законные требования лиц, проводящих ревизию, обязательны для испол-

нения должностными лицами и представителями проверяемого субъекта. 

Лица, проводящие ревизию, в пределах своей компетенции обязаны: 

предъявить служебное удостоверение, а также специальное удостоверение о 

допуске к ревизии; вручить должностному лицу или представителю проверяе-

мого субъекта под расписку копии постановления или определения о назначе-

нии ревизии и приказа уполномоченного органа о проведении ревизии; не со-

здавать препятствия для функционирования и не допускать приостановления 

деятельности проверяемых субъектов, за исключением случаев, предусмотрен-

ных законодательством; не разглашать сведения, составляющие государствен-

ные секреты или иную охраняемую законом тайну; проинформировать долж-

ностное лицо или представителя проверяемого субъекта о праве на участие 

представителей юридической службы и (или) привлеченных адвокатов на лю-

бой стадии ревизии и о других правах, предусмотренных законодательством; 

заполнить книгу регистрации проверок в случаях и порядке, установленных за-

конодательством; оформлять акт о результатах ревизии, один экземпляр кото-

рого оставлять у проверяемого субъекта в день окончания ревизии; принимать 

предусмотренные законодательством меры реагирования в случае выявления 

фактов правонарушений. 

 

§ 6.17. Получение образцов для экспертного исследования 

 

Под получением образцов для экспертного исследования понимается изъя-

тие образцов, отражающих в себе свойства живого человека, трупа, животного, 

растения, предмета, материала или вещества с целью последующего назначения 

экспертизы и представления этих образцов эксперту в качестве объектов экс-

пертного исследования. 

Образцы для сравнительного исследования – это материальные модели 

объектов-оригиналов, обеспечивающие оптимальный режим сравнительного 

экспертного исследования, хранения и воспроизведения их свойств. Учитывая 

источник и процессуальный способ получения, образцы для сравнительного ис-

следования можно разделить на две основные группы: 

1) образцы, получаемые от живых лиц – конкретных участников процесса, 

то есть у подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, лица, в отношении ко-

торого ведется производство по применению принудительных мер медицинско-

го характера, и у других лиц, в случае наличия достаточных оснований; 

2) образцы, источниками которых являются вещественные доказательства, 

документы или объекты, не имеющие определенного процессуального статуса 

(трупы, место происшествия). 
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У живого человека могут быть получены образцы, отображающие его осо-

бенности: биологические – кровь, волосы, слюна, выделения; психофизические 

– почерк; анатомические – отпечатки кожного узора, слепки зубов; особенности 

голоса, профессиональные навыки. У трупа также берутся биологические и 

анатомические образцы. 

У животного берутся образцы кожи, шерсти, следы копыт, образцы ис-

пражнений. У растений, предметов, материалов и веществ берутся в качестве 

образцов их частицы в определенном количестве и объеме, необходимом для 

проведения исследования. В качестве образцов могут быть изъяты пробы сы-

рья, продукции и других материалов, передающие родовые или индивидуаль-

ные физические либо химические свойства вещества. 

Образцы берутся в случае необходимости для экспертного исследования и 

при двух обстоятельствах: во-первых, для глубокого исследования самого об-

разца; во-вторых, для сопоставления с ранее исследованным предметом. 

Например, по делам о массовом отравлении образцы берутся для глубокого ис-

следования, а отпечатки пальцев рук по делам о краже – для сопоставления с 

отпечатками пальцев рук, обнаруженных на месте происшествия. В следствен-

ной практике получение соответствующих образцов у людей осуществляется, 

обычно, в качестве отдельного следственного действия, другие же образцы бе-

рутся в процессе других следственных действий. 

Логически, результаты получения образцов способствуют проведению 

экспертизы. Получение образцов, как отдельное следственное действие, нельзя 

признать завершенным действием, так как значимость полученных образцов 

для дела определяется в дальнейшем получении заключения экспертизы.  

В процессе исследования эксперт вправе изготовить опытные образцы 

гильз, пуль, орудий взлома, других объектов и по экспериментальным следам 

на них решить вопрос о тождестве или различии. 

Получение образцов осуществляется не только как отдельное следственное 

действие, но может быть произведено в процессе выполнения других след-

ственных действий. Например, образцы могут быть получены при осмотре, вы-

емке, обыске, эксгумации трупа, и это фиксируется в протоколе этих след-

ственных действий. 

Получение образцов вправе осуществлять дознаватель, следователь, про-

курор и суд. Особый процессуальный способ получения образцов у участников 

процесса обусловлен необходимостью обеспечения их законных интересов, 

прав и свобод. В частности, при необходимости получения образцов у живых 

людей следователь (дознаватель) обязан вынести отдельное постановление, а 

суд – определение. Постановление обязательно для исполнения лицами, в от-

ношении которых оно вынесено. Подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, по-

терпевшие, уклоняющиеся от явки для получения у них образцов, могут быть 

подвергнуты приводу, и тогда образцы получают у них принудительно, если 

применяемые при этом методы безболезненны и не опасны для жизни и здоро-

вья человека. 
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У иных лиц образцы могут быть получены принудительно лишь в случаях, 

предусмотренных в статье 190, а также для диагностики венерических и других 

инфекционных заболеваний. 

В постановлении (определении) о получении образцов должно быть указа-

но: 1) в связи с какими обстоятельствами возникла необходимость их получе-

ния; 2) для установления каких обстоятельств необходимо сравнительное ис-

следование образцов; 3) орган или лицо, которое будет получать образцы; 4) 

какие конкретно образцы и в каком количестве подлежат изъятию; 5) у кого, 

где и когда они должны быть получены с указанием процессуального положе-

ния лица; 6) когда и кому должны быть представлены образцы после их полу-

чения. 

При получении образцов могут быть привлечены врач или специалист, 

эксперт. Кроме того, если получение образцов связано с обнажением тела или 

требует особого профессионального мастерства, то оно по поручению дознава-

теля, следователя или суда осуществляется врачом или другим специалистом-

медиком. При получении образцов должны участвовать двое понятых. При по-

лучении образцов, связанного с обнажением тела, участвующие должны быть 

одного пола. 

Методы и научно-технические средства получения образцов для эксперт-

ного исследования должны быть безопасны для жизни и здоровья человека. 

Применение сложных медицинских процедур или методов, вызывающих силь-

ные болевые ощущения, допускается лишь с согласия на это лица, у которого 

должны быть получены образцы, а если оно является несовершеннолетним или 

страдает психическим расстройством, то с согласия его законного представите-

ля, опекуна или попечителя. 

Процесс и результат получения образцов для экспертного исследования 

фиксируются в протоколе. Протокол составляется дознавателем, следователем 

на основании ст.ст. 90–92 УПК. 

 

§ 6.18. Представление предметов и документов 

 

По отдельным уголовным делам граждане, посчитав, что определенные 

вещи, предметы, вещества и документы имеют значение для дела, представля-

ют их дознавателю, следователю и в суд для приобщения к уголовному делу. 

Вместе с тем, дознаватель, следователь и суд могут потребовать представления 

отдельных предметов и документов от граждан, предприятий, учреждений, ор-

ганизаций и должностных лиц. 

Под представлением предметов и документов понимается представление 

имеющих значение для дела предметов и документов с целью приобщения их к 

уголовному делу их владельцами, по собственной инициативе, а также по тре-

бованию дознавателя, следователя или суда, в производстве которых находится 

уголовное дело. 

Представление, по двум своим свойствам, подразделяется на виды: по 

представляемому объекту; по субъекту инициативы. 

По представляемым объектам это действие подразделяется на два вида: 

javascript:scrollText(247539)
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1. Представление предметов; 

2. Представление документов. 

По субъекту инициативы делится на два вида: 

1. Представление предмета и документа по инициативе лиц, ими распола-

гающих; 

2. Представление предмета и документа по требованию дознавателя, сле-

дователя или суда. 

В отношении представляемого предмета по требованию дознавателя, 

следователя, прокурора и суда они могут подразделяться на три вида: 

1. предметы — аналоги или макеты для воспроизведения обстановки и 

условий исследуемого события пpи пpоизводстве экспеpимента; 

2. пpедметы, одноpодные с пpедметом, пpедъявляемым для опознания; 

3. пpиспособления, инстpументы, пpибоpы, матеpиалы для пpименения их 

пpи пpоизводстве следственных или судебных действий либо экспеpтного ис-

следования, если ими не располагают дознаватель, следователь и суд либо дей-

ствующие по их поpучению специалист, экспеpт или экспеpтное учpеждение. 

По миновании надобности эти пpедметы подлежат возвpату по пpинадлежно-

сти. 

По целям использования в уголовном процессе предметы и документы 

подразделяются на два вида: 

1. используемые в уголовном процессе в качестве доказательств; 

2. объекты, которые необходимы для производства следственных дей-

ствий, которые по минованию надобности возвращаются их владельцам на ос-

нове расписок дознавателя, следователя, прокурора или суда.  

Представление предметов и документов также служит созданию условий 

для собирания доказательств, а также последующего проведения следственных 

действий. Представленные предметы и документы, которые имеют доказатель-

ственное значение по делу в установленном порядке приобщаются к материа-

лам уголовного дела. 

Представление по инициативе лица, предмета служит собиранию доказа-

тельств. Если дознаватель, следователь или суд знают местонахождение пред-

метов, имеющих значение для дела и которые могут быть признаны доказа-

тельством, то в этом случае проводится не представление предметов и доку-

ментов, а выемка или обыск.  

Можно лишь потребовать представления документов, либо, по обстоятель-

ствам дела, изъять их путем выемки либо производства обыска.  

Представление предметов и документов отражает активное участие обще-

ственности в установлении истины по уголовному делу и осуществлении пра-

восудия, а также служит обеспечению эффективности процесса доказывания, 

так как в этом проявляется стремление к одной цели сил органов по борьбе с 

преступностью и общественности. 

Только результаты представления предметом и документов, которые могут 

иметь значение в качестве доказательств в установленном порядке фиксируют-

ся в протоколе. В протоколе, помимо общих реквизитов, указываются сведения 

о лице, представившем предмет или документ; ходатайство этого лица о при-
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общении к делу предмета или документа; ход и результаты осмотра предмета 

или документа, а если он представлен по почте, то и осмотра упаковки; факти-

ческая передача предмета или документа дознавателю, следователю или суду 

либо возврат его лицу, доставившему предмет или документ. 

Лицу, представившему предмет или документ, который имеет или может 

иметь значение вещественного доказательства, дознаватель или следователь 

выдает копию протокола, а председательствующий в судебном заседании — 

выписку из протокола судебного заседания. 

Об отказе в удовлетворении ходатайства приобщить к делу в качестве ве-

щественного доказательства представленный предмет или документ дознава-

тель, следователь выносит постановление, а суд — определение.  

Получение и возврат предметов, истребованных для временного использо-

вания при производстве следственных или судебных действий, оформляются 

расписками. 

По уголовному делу, в ходе доследственной проверки (ст. 329 УПК) до-

знаватель, следователь вправе потребовать от руководителей предприятий, 

учреждений, организаций и должностных лиц, а также граждан документы и 

письменные объяснения. Вместе с этим, от руководителей и других должност-

ных лиц предприятий, учреждений, организаций могут быть потребованы про-

ведение ревизии или иной служебной проверки и представления акта о резуль-

татах ревизии или проверки. При этом представление документа или сведения 

осуществляется путем внесения запроса или письменного поручения. Пред-

ставленные в таком порядке объяснительные, акты ревизии, заключение слу-

жебной проверки или другие документы, представленные в качестве письмен-

ных доказательств, приобщаются к делу без специального оформления. 

 

§ 6.19. Приобщение к делу предметов и документов в качестве  

вещественных и письменных доказательств 

 

Прежде чем затронуть тему приобщения к делу предметов в качестве ве-

щественных и письменных доказательств, целесообразно вкратце остановиться 

на самом понятии доказательств. 

Доказательство в уголовном процессе – это способ получения сведений о 

фактах, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела. Если 

сведения о фактах не будут выражены в той форме, которая определена уго-

ловно-процессуальным законом, то они не будут являться доказательствами по 

уголовному делу. И наоборот, сведения о фактах, закрепленные в установлен-

ной законом форме, являются доказательствами только тогда, когда они имеют 

значение для дела.  

Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на осно-

ве которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном 

уголовно-процессуальным законом, устанавливает наличие или отсутствие об-

стоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, 

а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 
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Доказательства – это не сами факты (например, наличие вреда, причинен-

ного преступлением), а сведения о таких фактах, которые содержатся в источ-

никах доказательств. Доказательством по уголовному делу всегда являются 

имеющие значение дела сведения (информация), содержащиеся в показаниях 

допрошенных лиц, выводах экспертов, обнаруженные при осмотре и исследо-

вании предметы и документы. Поэтому всегда следует различать само доказа-

тельство, то есть, его физические (материальные) носители и процессуальный 

источник.  

Наличие у следствия или у суда предметов или документов, содержащих 

информацию о преступлении, вовсе не означает, что эта информация стала до-

казательством по делу. Эти сведения должны быть в установленном законом 

порядке зафиксированы в процессуальном источнике, например, в протоколах 

осмотров, допросов, других следственных действий, постановлениях о приоб-

щении к делу осмотренных предметов в качестве вещественных доказательств, 

протоколах судебного заседания и др.). Сам процесс фиксации доказательств в 

процессуальных актах требует выполнения процессуальных действий и соблю-

дения установленной УПК процедуры их оформления. Только в этом случае 

информация становится доказательством. Доказательство – это сведения, а 

процессуальный источник доказательства – это форма, в которой закреплены 

данные сведения.  

Доказательства могут быть вещественными или письменными. 

Вещественные доказательства – это обнаруженные и закрепленные в 

предусмотренном законом порядке объекты материального мира (поэтому ино-

гда их еще называют материальными), свойства, качества, происхождение и 

использование которых имеют значение для разрешения уголовного дела. Это 

объекты: 

- несущие на себе различные следы-отображения (например, отпечаток 

обуви, пальцев и т. д. на каких-либо предметах); 

- свидетельствующие об изменении состояния объекта или отдельных его 

свойств в результате воздействия на него; 

- выполняющие определенную функцию в совершении преступления (ору-

дия преступления, объекты преступного посягательства и т. д.); 

- характеризующие отдельные элементы механизма преступления (способ, 

цель, условия и др.). 

Вещественные доказательства – это любые предметы, которые выступили 

орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления 

или сохранили на себе следы преступления; деньги, ценности и иное имуще-

ство, полученные в результате совершения преступления; иные предметы и до-

кументы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и 

установления обстоятельств уголовного дела.  

Вещественные доказательства – это своего рода «немые свидетели», кото-

рые объективно, в силу своих качеств и связей с другими обстоятельствами 

служат средством к установлению относящихся к делу фактов. Фактические 

данные, источником которых выступает материальный объект, могут быть 

установлены свойствами, качествами самого этого объекта (нож, пистолет, 
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фальсифицированный документ); принадлежностью объекта в сочетании с его 

местонахождением (предмет, принадлежащий обвиняемому, обнаруженный на 

месте происшествия, похищенное имущество в квартире обвиняемого). Соби-

ранию вещественных доказательств, служат, чаще всего, такие следственные 

процессуальные действия, как обыск, выемка, осмотр. Обнаруженный в ходе 

процессуальных действий предмет, имеющий признаки вещественного доказа-

тельства обследуется и осматривается. Только после этого он может быть при-

общен к делу в качестве вещественного доказательства постановлением следо-

вателя, дознавателя, или определением суда. 

Документы и иные записи, обладающие этими свойствами, также призна-

ются вещественными доказательствами. Предметы только после их фиксации в 

протоколе, отражающем процесс выполнения соответствующего следственного 

действия, признаются в качестве вещественного доказательства и превращают-

ся в доказательство после вынесения постановления о признании его таковым и 

приобщении его к материалам уголовного дела. 

Следует отметить, что признанные вещественными доказательствами – 

предметы, специально предназначенные, изготовленные или приспособленные 

для подготовки или совершения преступления, а также имущество, использо-

ванное непосредственно в процессе совершения преступления для достижения 

преступных целей считается орудием преступления. 

Письменным доказательством является документ или иная запись в сло-

весной, цифровой, графической либо другой знаковой форме, выполненная 

должностным лицом или гражданином и предназначенная для сохранения, пре-

образования, передачи сведений, которые могут иметь значение для дела. 

К письменным доказательствам относятся также протоколы следственных 

действий, протоколы судебных заседаний и приложения к ним. 

Под приобщением к делу предметов и документов в качестве веществен-

ных или письменных доказательств понимается процесс, состоящий из опреде-

ления значимости для дела предметов, документов, содержащих в себе инфор-

мацию, представляющую интерес для дела, и их приобщения в установленном 

порядке к уголовному делу. 

Приобщение предметов и документов к делу в качестве вещественных или 

письменных доказательств осуществляется двумя способами: 

1. Приобщение в качестве вещественного доказательства; 

2. Приобщение в качестве письменного доказательства. 

Приобщение предметов и документов к делу в качестве вещественных или 

письменных доказательств не признается в качестве отдельного следственного 

действия, однако считается действием, отражающим и оценивающим результа-

ты многих следственных действий. 

При получении предметов и документов, которые могут иметь значение в 

качестве вещественных доказательств, они осматриваются, результат и процесс 

осмотра отражаются в протоколе соответствующего следственного действия. 

При осмотре документа или предмета должны быть установлены признаки, 

позволяющие сделать вывод об их относимости к делу, а также необходимые 

для их индивидуализации. 
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О признании в качестве вещественного доказательства предмета или доку-

мента, у которых в ходе осмотра обнаружены отметки (информация) выносится 

постановление. В этом же постановлении или определении должен быть решен 

вопрос об оставлении вещественного доказательства при деле или сдаче его на 

хранение. 

Вещественные доказательства, в соответствии со статьей 210 УПК, воз-

вращается его владельцу или передается в установленном порядке на хранение, 

до решения вопроса о вещественном доказательстве, в соответствии с требова-

ниями статьи 211 УПК.  

Деньги, ценные бумаги, валютные ценности, ювелирные и другие изделия 

из драгоценных металлов, драгоценных камней, а также лом таких изделий, 

приобщенные к делу в качестве вещественных доказательств, при их обнару-

жении должны быть осмотрены с участием специалиста и сданы на хранение в 

установленном порядке. 

Другие предметы хранятся в камерах хранения вещественных доказа-

тельств органов дознания и следствия, под контролем материально ответствен-

ных лиц. Скоропортящиеся предметы, домашние животные, домашняя птица и 

другие животные, в случае невозможности возвратить их владельцу, передают-

ся для присмотра или целесообразного использования предприятию, учрежде-

нию, организации. 

Вопрос о вещественных доказательствах уголовного дела, переданных на 

хранение, решаются в приговоре, в постановлении о прекращении уголовного 

дела или в определении, на основании требований, предусмотренных в статье 

211 УПК. 

Вещественные доказательства должны храниться при уголовном деле и по 

ходу движения уголовного дела передаются вместе с ним из одного органа в 

другой. При направлении уголовного дела в другой следственный орган, про-

курору или в суд вещественное доказательство включается в список, в котором 

они указываются по одному, фиксируется местонахождение каждого из них и 

этот список приобщается к уголовному делу. 

Утрата, повреждение либо нарушение процедуры обнаружения, изъятия, 

осмотра, приобщения к материалам уголовного дела вещественных доказа-

тельств – явление необратимое, которое означает невозможность воспроизве-

дения данного вещественного доказательства.  Вопрос об утере или поврежде-

нии вещественных доказательств решается в соответствии со статьей 212 УПК. 

В отношении хранения доказательств необходимо упомянуть Постановле-

ние Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Службы национальной без-

опасности, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Министер-

ства обороны, Государственного таможенного комитета, Государственного 

налогового комитета Республики Узбекистан от 22 октября 2010 года №№ 14-

к/к, К-87, 100, 17, 16,7, 01-02/22-22, 2010-41 «Об утверждении Инструкции о 

порядке изъятия (принятия), учета, хранения, передачи, реализации, возврата, 

уничтожения вещественных доказательств, материальных ценностей и иного 
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имущества в ходе дознания, предварительного и судебного следствия»3, в кото-

ром предусмотрен порядок хранения и использования доказательств по уголов-

ным делам.  

 

                                   
3 См.: Постановление Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Службы националь-

ной безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Министерства 

обороны, Государственного таможенного комитета, Государственного налогового комитета 

Республики Узбекистан от 22 октября 2010 года №№ 14-к/к, К-87, 100, 17, 16,7, 01-02/22-22, 

2010-41 «Об утверждении Инструкции о порядке изъятия (принятия), учета, хранения, пере-

дачи, реализации, возврата, уничтожения вещественных доказательств, материальных цен-

ностей и иного имущества в ходе дознания, предварительного и судебного следствия». Заре-

гистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 29 декабря 2010 г., регистра-

ционный № 2174 // Собрание законодательства Республики Узбекистан. – 2010. – № 52 (448). 

– Ст.529. 
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Глава VII. ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ 

 

§ 7.1. Понятие, виды процессуального принуждения 

 

Среди всех видов государственной деятельности уголовный процесс 

больше других вторгается в сферу частной жизни, ограничивает права и свобо-

ды человека и гражданина. Деятельность органов и должностных лиц, осу-

ществляющих уголовное судопроизводство, направлено на то, чтобы устано-

вить истину по уголовному делу, привлечь виновных к ответственности, пре-

одолеть возможное сопротивление заинтересованных лиц. В результате права и 

свободы лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, могут быть 

ограничены. 

Принуждение в уголовном судопроизводстве – это физическое, психиче-

ское или иное воздействие уполномоченных на то органов государства и долж-

ностных лиц на сознание и поведение субъектов уголовно-процессуальных от-

ношений путем применения к ним в установленном уголовно-процессуальным 

законом принудительных мер, связанных с наступлением для них ограничений 

личного, имущественного или иного характера.  

Существенными признаками уголовно-процессуального принуждения яв-

ляются: 

применение его в сфере уголовного судопроизводства;  

точная регламентация уголовно-процессуальным законом субъектов, к ко-

торым оно может применяться, а также оснований, условий, пределов и поряд-

ка его применения;  

обеспечение системой процессуальных гарантий личности; связано с раз-

личного рода правовыми ограничениями в виде личного, имущественного и 

иного характера;  

по своему целевому назначению призвано содействовать успешному осу-

ществлению задач уголовного судопроизводства; применение независимо от 

воли и желания субъектов, в отношении которых допустимо их применение;  

применяется государственными органами и должностными лицами, осу-

ществляющими уголовное судопроизводство. 

В качестве самостоятельных элементов уголовно-процессуального при-

нуждения необходимо выделять: 

1) меры уголовно-процессуального принуждения; 

2) иные процессуальные действия, содержащие элементы принуждения. 

Основным критерием при таком разграничении следует считать цели при-

менения принуждения. При рассмотрении процессуального принуждения в це-

лом, целями будут являться все задачи уголовного судопроизводства.  

Что же касается непосредственных целей мер уголовно-процессуального 

принуждения, то таковыми, как представляется, являются: предупреждение и 

пресечение преступлений; устранение препятствий для производства по уго-

ловному делу; обеспечение выполнения обязанностей участниками процесса; 

обеспечение установленного порядка расследования, рассмотрения и разреше-
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ния уголовного дела; обеспечение надлежащего исполнения приговора, 

а также возможной выдачи лица в порядке, предусмотренном УПК. 

Производство уголовного дела состоит из процессуальных решений и 

осуществляемых в соответствии с ними процессуальных действий органом, 

осуществляющим доследственную проверку, дознавателем, следователем, про-

курором и судом. Эти решения и действия относятся, в той или иной степени, к 

правам и интересам участников уголовного процесса. Особенность этих реше-

ний состоит в том, что они иногда бывают связаны с определенными ограниче-

ниями, обладающими серьезными свойствами, а в отдельных случаях – к тем 

или иным участникам процесса применяются серьезные меры воздействия, свя-

занные с ограничением своих прав и интересов. 

Императивные свойства этих ограничений исходят из уголовно-

процессуальных задач, связанных с раскрытием преступления, установлением 

доказательств, указывающих на причастность определенного лица к совершен-

ному преступлению. Уголовно-процессуальная деятельность осуществляется в 

качестве действия, обеспеченного силой государственного принуждения, и это 

принуждение находит свое отражение в соответствующих мерах процессуаль-

ного принуждения, которые находятся в противоположном отношении к неза-

конным и противоправным интересам участников уголовного процесса. Имен-

но поэтому государственным органам, осуществляющим уголовно-

процессуальную деятельность с целью обеспечения успешного выполнения за-

дач уголовного процесса, приданы широкие процессуальные полномочия, свя-

занные с применением различных мер принуждения. 

Таким образом, под мерами уголовно-процессуального принуждения сле-

дует понимать предусмотренные уголовно-процессуальным законом средства 

принудительного характера в виде правовых ограничений личного, имуще-

ственного и организационного характера, применяемые уполномоченными на 

то государственными органами или должностными лицами при наличии к тому 

достаточных оснований, условий и в порядке, установленном соответствующим 

законом, в отношении подозреваемых, обвиняемых, а также других участвую-

щих в деле лиц в целях предупреждения и пресечения преступлений, устране-

ния препятствий для производства по делу, обеспечения установленного поряд-

ка расследования, рассмотрения и разрешения уголовного дела, надлежащего 

исполнения приговора, а также возможной выдачи лица в порядке, предусмот-

ренном УПК. 

Меры принуждения применяются в виде соответствующих властных дей-

ствий, различающихся по своему содержанию и последствиям. В случае нару-

шения порядка в судебном заседании, невыполнения распоряжения председа-

тельствующего или проявившего неуважение к суду, к правонарушителю при-

меняются меры в соответствии со статьей 272 УПК.  

Лицо, удаленное из зала судебного заседания (за исключением подсудимо-

го, обвинителя и защитника), на основании определения, вынесенного предсе-

дательствующим в зале суда, может быть привлечено к административной от-

ветственности. Определение фиксируется в протоколе судебного заседания. 
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Дознаватель или следователь, совершивший преступление против право-

судия, предусмотренное в статьях 230–241 Уголовного кодекса, в соответствии 

с общими правилами УПК привлекается к уголовной ответственности. Это 

означает безусловность возбуждения уголовного дела в отношении лиц, совер-

шивших преступления против правосудия и привлечение их к уголовной ответ-

ственности.  

Процессуальные меры принуждения применяются, если участник уголов-

ного процесса препятствует проведению следственных или судебных действий, 

не выполняет возложенные на него обязанности, а также если необходимо пре-

сечь дальнейшую преступную деятельность подозреваемого, обвиняемого и 

обеспечить исполнение приговора. 

К мерам уголовно-процессуальных мер принуждения относятся: 

– задержание; 

– меры пресечения; 

– отстранение от должности; 

– привод; 

– приостановление действия паспорта (проездного документа); 

– помещение лица в медицинское учреждение; 

– иные меры процессуального принуждения. 

Вместе с этим, существуют и другие процессуальные действия, обладаю-

щие принудительными свойствами. Например, обыск, выемка, освидетельство-

вание, экспертиза, наложение ареста на имущество по цели, степени ограниче-

ния прав и кругу воздействия отличаются от принудительных мер и поэтому 

входят в систему других процессуальных действий. 

 

§ 7.2. Основания и пределы ограничения прав лица  

в уголовном процессе 

 

В связи с тем, что ограничение прав личности считается строгой мерой, 

оно может быть применено исключительно при наличии достаточных основа-

ний и в порядке, предусмотренном законом. В соответствии с действующим 

УПК, основанием для применения меры принуждения являются препятствова-

ние участником уголовного процесса проведению следственных или судебных 

действий, невыполнение возложенных на него обязанностей, а также необхо-

димость пресечения дальнейшей преступной деятельности подозреваемого, об-

виняемого и обеспечение исполнения приговора. 

Процессуальное принуждение применяется только по возбужденному уго-

ловному делу и лишь в отношении лиц, указанных в постановлении дознавате-

ля, следователя, прокурора или определении суда. 

Существует лишь одно исключение из этого правила – процессуальное 

принуждение в виде задержания, которое может быть применено сотрудником 

органа внутренних дел, иного органа, осуществляющего доследственную про-

верку, дознания или предварительного следствия, а также любым дееспособ-

ным лицом, до возбуждения уголовного дела в случаях и в порядке, предусмот-

ренном статьями 221 и 224 УПК. Обоснованность применения принудительной 
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меры означает ее применение в случае наличия указанных в законе оснований и 

обязательности достаточного обоснования решения об этом. То есть принуди-

тельная мера не может быть применена произвольно, основываясь на недока-

занных и непроверенных доказательствах.  

Пределы ограничения прав лица означают степень, уровень применяемой в 

установленном законом порядке меры принуждения, не препятствующий лицу 

использовать возможности своих прав для достижения правосудия, а также 

обеспечивающий недопущение излишнего ограничения прав и свобод лица, 

причинения вреда его законным интересам.  

Предел ограничения прав лица не может быть одним и тем же по всем уго-

ловным делам. Права лица, в соответствии с законом, ограничиваются с учетом 

тяжести преступления, наступивших последствий и других обстоятельств. Пре-

дел ограничения прав лица должен быть соразмерным с обстоятельствами дела, 

правилами морали, обстановкой на момент применения принудительной меры. 

При применении принудительных мер, строго ограничивающих права, 

предусмотрены гарантии, обеспечивающие недопущение причинения вреда 

правам и законным интересам лица. Эти гарантии направлены не только на за-

щиту прав и свобод лица, к которому применяется принудительная мера, но 

прав, свобод и законных интересов других лиц.  

При наличии у лица, задержанного, заключенного под стражу или поме-

щенного в медицинское учреждение для производства экспертизы, несовер-

шеннолетних детей, престарелых родителей, других иждивенцев, остающихся 

без присмотра и помощи, дознаватель, следователь, прокурор или суд обязаны 

передать их на попечение родственникам либо другим лицам или учреждениям, 

а при наличии у лица, подвергнутого принуждению, имущества или жилища, 

остающихся без присмотра, — принять меры к их охране. 

Лица, к которым применены принудительные меры в виде задержания, за-

ключения под стражу и помещения в медицинское учреждение для проведения 

экспертизы, обладают всеми правами и обязанностями, закрепленными в зако-

нах Республики Узбекистан, вместе с этим к ним могут быть применены огра-

ничения, связанные с правилами, установленными в изоляторах временного со-

держания или следственных изоляторах.  

С точки зрения ограничения прав, к лицам, к которым применены самые 

серьезные принудительные меры – задержание, заключение под стражу или 

помещение в медицинское учреждение, домашний арест, нельзя относится не 

гуманно, это полностью противоречит ратифицированным нашей страной нор-

мам международных правовых документов.  

В соответствии с законами страны, лицам, задержанным, заключенным 

под стражу или помещенным в медицинское учреждение, содержащимся под 

домашним арестом, с целью полной реализации права на защиту обеспечива-

ются свободная встреча со своим защитником по месту содержания, возмож-

ность использования актов законодательства, бумага и письменные принадлеж-

ности для подготовки жалобы, ходатайства и других процессуальных докумен-

тов. 
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Администрация мест содержания задержанных и арестованных обязана: 

обеспечить задержанным и арестованным необходимые условия для беспрепят-

ственной и конфиденциальной встречи и консультации с адвокатом, встречи и 

беседы с Уполномоченным Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам 

человека (Омбудсманом); обеспечить вручение арестованным копий обвини-

тельных заключений, а также копий приговоров и определений суда в день их 

поступления; направлять по принадлежности жалобы, заявления, письма за-

держанных и арестованных не позже чем на следующий день после их переда-

чи администрации; на основании постановления дознавателя, следователя, про-

курора или определения суда обеспечивать перевод лиц, содержащихся под 

стражей, в следственные изоляторы, находящиеся на другой территории; при 

истечении срока задержания немедленно освобождать задержанных.  

О применении процессуальных мер принуждения необходимо в обязатель-

ном порядке сообщать близким лицам. Дознаватель, следователь, прокурор, 

применив к подозреваемому, обвиняемому меру процессуального принуждения 

в виде задержания, а суд – в виде заключения под стражу, домашнего ареста 

или помещения лица в медицинское учреждение для производства экспертизы, 

обязаны незамедлительно уведомить об этом кого-либо из членов его семьи, а 

при их отсутствии – иных родственников или близких лиц, также сообщить об 

этом по месту работы либо учебы. Если задержанный, заключенный под стра-

жу, помещенный под домашний арест или в медицинское учреждение является 

гражданином другого государства, то незамедлительно должно быть направле-

но уведомление в Министерство иностранных дел Республики Узбекистан. Ко-

пия уведомления прилагается к делу.  

При наличии у лица, задержанного, заключенного под стражу или поме-

щенного в медицинское учреждение для производства экспертизы. несовер-

шеннолетних детей, престарелых родителей, других иждивенцев, остающихся 

без присмотра и помощи, дознаватель, следователь, прокурор или суд обязаны 

передать их на попечение родственникам либо другим лицам или учреждениям, 

а при наличии у лица, подвергнутого принуждению, имущества или жилища, 

остающихся без присмотра, – принять меры к их охране. 

 К членам семьи, родственникам и близким лицам относятся – родители, 

дети, муж, жена, лица, усыновившие (удочерившие) детей, усыновленные (удо-

черенные) дети, кровные братья и сестра, дедушка, бабушка, внуки, а также 

другие лица, которые дороги для жизни и благополучия подозреваемого или 

обвиняемого в связи с личными взаимоотношениями.  

Уведомление осуществляется по телефону, через посыльного, в письмен-

ном виде или другим общепринятым способом. Уведомление должно быть 

направлено незамедлительно с момента задержания, заключения под стражу 

или помещения лица в медицинское учреждение для проведения экспертизы. 

 

§ 7.3. Задержание 
 

Единственной мерой принуждения, которую возможно применить в ходе 

доследственной проверки является задержание. Под задержанием понимается 
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мера процессуального принуждения, заключающаяся в кратковременном ли-

шении свободы лица, подозреваемого в совершении преступления с целью пре-

сечения его преступной деятельности, предотвращения побега, сокрытия либо 

уничтожения им доказательств. 

Задержание подозреваемого, являясь мерой процессуального принужде-

ния, может применяться как до, так и после возбуждения уголовного дела. За-

держание лица после возбуждения уголовного дела осуществляется только 

лишь по постановлению дознавателя, следователя или прокурора. 

Цели задержания логически вытекают из оснований освобождения лица 

(ст. 234 УПК). Задержание предназначено для: 

1) проверки подозрения – установления причастности или непричастно-

сти лица к совершению преступления; 

2) определения оснований для применения меры пресечения в виде заключе-

ния под стражу.  

Основной целью задержания является, наряду с созданием условий для со-

бирания доказательств, лишение подозреваемого возможности скрыться от до-

знания, предварительного следствия и суда, продолжить преступную деятель-

ность и совершить другие противозаконные действия. 

Необходимо различать задержание подозреваемого, осуществляемое в по-

рядке, установленном Уголовно-процессуальным законодательством, от адми-

нистративного задержания и такой меры пресечения, как заключение под стра-

жу. При задержании в уголовно–процессуальном порядке лицо подозревается в 

совершении преступления. А административное задержание лица связано с 

необходимостью установить его личность, пресечь совершение правонаруше-

ния.  

Заключение под стражу, как мера пресечения, отличается от задержания 

некоторыми особенностями:  

во-первых, задержание применяется до избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу;  

во-вторых, в качестве меры процессуального принуждения задержание 

может применяться на досудебной стадии производства. Заключение же под 

стражу, как и другие меры пресечения, может применяться как во время пред-

варительного следствия, так и в ходе судебного разбирательства до вступления 

приговора в законную силу. Кроме того, меру пресечения может избрать про-

курор и суд;  

в-третьих, задержание – это кратковременная мера (48 часов с возможно-

стью продления), тогда, как срок заключения под стражу дольше (3 месяца с 

возможностью продления); 

в-четвертых, задержанное лицо содержится в изоляторе временного со-

держания, а заключенный под стражу содержится в следственном изоляторе.  

Для задержания обязательно необходимо наличие фактических данных 

(сведений), позволяющих заподозрить лицо в совершении преступления, то 

есть одного из указанных в законе оснований. В качестве оснований для задер-

жания служат фактические данные, свидетельствующие об участии лица в со-

вершении преступления. В законе эти основания разделены на четыре группы. 
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Наличие хотя бы одного из них дает право на задержание лица (в качестве по-

дозреваемого). Так, в соответствии со статьей 221 УПК лицо, подозреваемое в 

совершении преступления, может быть задержано при наличии следующих ос-

нований, когда: 

1) оно застигнуто при совершении преступления или сразу же после его 

совершения; 

2) очевидцы, в том числе потерпевшие, прямо укажут на данное лицо, как 

на совершившее преступление; 

3) на нем или на его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены 

явные следы совершенного преступления; 

4) имеются данные, дающие основания подозревать лицо в совершении 

преступления, и если оно покушалось на побег или не имеет постоянного места 

жительства либо не установлена его личность. 

1. Лицо застигнуто при совершении преступления или сразу же после 

его совершения. Понятие «при совершении преступления» означает, что лицо 

было застигнуто при покушении на преступление (например, при взломе замка 

в квартиру, офис или магазин с целью кражи), а также во время совершения 

действий, образующих оконченное преступление (например, совершение хули-

ганских действий, причинение телесных повреждений). Говоря о возможности 

задержания лица, застигнутого непосредственно после совершения преступле-

ния, закон имеет в виду такие случаи, когда лицо уже не совершает преступных 

действий, но нахождение его на месте совершения преступления, его внешний 

вид, обстановка совершения преступления и другие обстоятельства в своей со-

вокупности являются основанием для подозрения этого лица в совершении 

преступления. К рассматриваемому основанию также следует отнести случаи, 

когда лицо застигнуто после оконченного покушения (например, после выстре-

ла в жертву) или в момент бегства с места совершения преступления. 

2. Очевидцы, в том числе потерпевшие, прямо укажут на данное лицо, 

как на совершившее преступление. Под «очевидцами, в том числе потерпев-

шими, прямо указывающими на данное лицо, как на совершившее преступле-

ние» необходимо понимать устное высказывание лиц, которые своими глазами 

видели факт совершения преступления, должностным лицам, осуществляющим 

задержание об имени, местожительстве лица, если он им знаком, а если он 

незнаком – с близкого расстояния указать на него (по аналогии с освидетель-

ствованием). Такое высказывание должно быть категоричным и обоснованным. 

Причем объяснения, аргументы потерпевшего или очевидца должны привести к 

убежденности и следователя, дознавателя в том, что именно данное лицо при-

частно к совершению преступления. Если очевидец точно не знает лицо, со-

мневается в его виновности, то его показания не могут быть основанием для за-

держания. В соответствии с законом, показания лиц, не являющихся очевидца-

ми преступления, не могут быть основанием для задержания лица в качестве 

подозреваемого.  

3. На нём или на его одежде, при нем или в его жилище будут обнару-

жены явные следы совершенного преступления. Слово «на нём» означает, 

что на его руках, на теле подозреваемого имеются следы преступления.  
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К явным следам совершенного преступления необходимо относить обна-

ружение у подозреваемого похищенных вещей, оружия или иных предметов, 

послуживших средством совершения преступления; крови на его одежде, сса-

дин, царапин и тому подобных телесных повреждений, причиненных потер-

певшим в целях самозащиты, следы прямо и явно указывающие на связь с пре-

ступлением. При этом эти следы не должны оставлять сомнений в причастно-

сти лица к преступлению. Эти фактические данные устанавливаются путем 

осмотра места происшествия или подозреваемого, обыска, освидетельствова-

ния.  

Под одеждой необходимо понимать наличие следов на носимой одежде 

или внутренних карманах. Слово «при нём» необходимо понимать наличие 

следов преступления на носимом либо привязанном к телу лица предмете, но-

симом мешке, коробке, бумажнике. Под понятием «в его жилище» необходимо 

понимать наличие следов преступления в фактически проживаемом им месте 

до или после совершения преступления.  

4. Имеются данные, дающие основания подозревать лицо в соверше-

нии преступления, и если оно покушалось на побег или не имеет постоян-

ного места жительства либо не установлена его личность. Под понятием 

«имеются данные, дающие основания подозревать лицо в совершении преступ-

ления» следует понимать доказательства, указанные в ст. 221 части 1,2,3, явля-

ющиеся основанием для подозрения лица в совершении или причастности к со-

вершению преступления (например, показания свидетелей что они видели лицо 

на месте совершения преступления, обнаруженные на месте происшествия сле-

ды рук лица). Эти доказательства недостаточны для подозрения лица в совер-

шении или причастности к совершению преступления, поэтому предусмотрена 

необходимость наличия в таких случаях других условий.  

По основанию, указанному в ч. 1 ст. 221 УПК, задержание возможно при 

наличии одного из трех дополнительных условий: 

1) если это лицо покушалось на побег (оказало сопротивление при 

фактическом задержании, пыталось скрыться, приготовление к отъезду и т.п.); 

2) если это лицо не имеет постоянного места жительства (должно от-

сутствовать постоянное место жительство на территории страны); 

3) не установлена его личность (отсутствуют соответствующие доку-

менты, а проверить, уточнить сообщенные сведения не представляется возмож-

ным; в представленных документах имеются признаки подчисток, исправлений, 

подделки, повреждения). 

 Мотивами задержания является пресечение возможности лицу, подо-

зреваемому в совершении преступления:  

а) уклониться от дознания или следствия;  

б) помешать установлению истины по делу;  

в) продолжить преступную деятельность.  

То есть в данном случае лицо может быть задержано, только если оно по-

пытается скрыться или у него нет постоянного места жительства либо если 

личность его не установлена. В законе не допускается заранее предусматривать 

наличие других данных, так как могут быть различные обстоятельства. Поэто-
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му в законе, с целью недопущения необоснованного задержания, предусмотре-

ны основания задержания. Однако наличие одного из этих оснований не озна-

чает, что обязательно необходимо задерживать лицо. В законе, в качестве до-

полнительных гарантий обоснованности задержания предусмотрены и такое 

основание, как наличие реальной угрозы, что если подозреваемый останется на 

свободе, то он может скрыться, мешать установлению истины по делу либо 

продолжить свою преступную деятельность.  

В соответствии со статьями 222, 224, 227 УПК, правом задержать лицо, 

подозреваемое в совершении преступления, обладают сотрудник органа, осу-

ществляющего доследственную проверку, дознания или предварительного 

следствия, а также любое дееспособное лицо.  

По процессуальному порядку задержание делится на два вида: 

1) задержание до возбуждения уголовного дела; 2) задержание после возбужде-

ния уголовного дела. 

Задержание до возбуждения уголовного дела осуществляется в случае 

наличия одного из оснований, предусмотренных в статье 221 УПК и в порядке 

статьи 224 УПК. В частности, установив непосредственно или со слов очевид-

цев наличие одного из оснований задержания, работник органа внутренних дел, 

другое компетентное лицо обязаны назвать себя и по требованию задерживае-

мого предъявить документ, удостоверяющий личность; сообщить подозревае-

мому, что он задержан по подозрению в совершении преступления; разъяснить 

задерживаемому процессуальные права на телефонный звонок или сообщение 

адвокату либо близкому родственнику, иметь защитника, отказаться от дачи 

показаний уведомить задерживаемого, что данные им показания могут быть 

использованы в качестве доказательств по уголовному делу против него; по-

требовать от задерживаемого проследовать в ближайший орган внутренних дел 

или иной правоохранительный орган.  

Необеспечение одного из этих требований расценивается как нарушение 

права лица на защиту, полученные в результате этого доказательства признают-

ся недопустимыми, а лицо может быть оправдано.  

Задерживающее компетентное лицо вправе провести в присутствии поня-

тых личный обыск (выемку) при наличии достаточных оснований полагать, что 

задерживаемый имеет при себе оружие либо намеревается освободиться от до-

казательств, изобличающих его в совершении преступления.  

Процесс задержания, а также производства последующих процессуальных 

действий (личный обыск, выемка) в обязательном порядке фиксируются видео-

записью. Однако в данном правиле имеются исключения, когда возможно осу-

ществление задержания без видеофиксации. Так, в случаях, не терпящих отла-

гательства, когда задержание осуществляется вне здания какого-либо право-

охранительного органа, то проведение процессуальных действий, связанных с 

задержанием лица, допускается без фиксации видеозаписью. Но, после достав-

ления задержанного лица в орган внутренних дел либо иной правоохранитель-

ный орган ему должны быть разъяснены его процессуальные права с обяза-

тельной фиксацией средствами видеозаписи. В случае, если задержанный не 

владеет или недостаточно владеет языком, на котором ведется производство по 
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делу, то права подозреваемого до первого допроса должны быть разъяснены 

ему с участием переводчика, о чем делается отметка в протоколе. 

В случае осуществления задержания в здании органа внутренних дел или 

иного правоохранительного органа видеофиксация является обязательной без 

исключений.  

Для соблюдения личных конституционных прав личности, запрещено 

осуществлять видеофиксацию личного обыска с обнажением задержанного ли-

ца, которое проводится в ходе задержания. И исключений из правил нет. 

В законе также предусмотрено право задержанного ознакомиться с мате-

риалами видеозаписи касательно его задержания, которое осуществляется ком-

петентным лицом путем его воспроизведения техническими средствами. 

В случае отсутствия у адвоката либо близкого родственника задержанного 

лица телефона (другого средства связи) и невозможности в связи с этим пере-

дачи ему сообщения, незамедлительно принимать меры  по направлению дру-

гими путями уведомления, копию которого приобщить к материалам уголовно-

го дела. 

В случае отказа подозреваемого (обвиняемого) от телефонного звонка или 

сообщения адвокату либо близкому родственнику о задержании в месте его 

нахождения, составлять об этом протокол. 

Прерывать связь после передачи подозреваемым (обвиняемым) сообщения 

адвокату или близкому родственнику о своём задержании и месте нахождения. 

Не допускать передачи подозреваемым, обвиняемым иных сведений. Факт по-

пытки передачи иного сообщения фиксировать в протоколе. 

Подозреваемому, обвиняемому разрешается осуществить только один те-

лефонный звонок либо направить одно сообщение адвокату или близкому род-

ственнику о его задержании и месте нахождения (за исключением случаев не-

возможности установления связи). Необходимо принимать меры для недопу-

щения телефонного звонка или направления сообщения соучастникам преступ-

ления, совершенного задержанным. В связи с этим они должны убедиться в 

том, что лицо, которому подозреваемый или обвиняемый намерен совершить 

телефонный звонок либо направить сообщение, является его адвокатом или 

близким родственником. 

Защитник допускается к участию в деле после предъявления им удостове-

рения адвоката и предоставления выданного адвокатским формированием ор-

дера, подтверждающего его полномочие на ведение конкретного дела с кон-

кретным лицом. По предъявлении указанных документов следует обеспечить 

незамедлительное направление администрации изолятора временного содержа-

ния задержанных или заверенного гербовой печатью уведомления об участии в 

деле защитника. Данное уведомление должно содержать фамилию, имя, отче-

ство адвоката, сведения о месте его работы, а также номер и дату выдачи его 

адвокатского удостоверения. Следует пресекать бюрократические препятствия 

со стороны администрации изолятора временного содержания задержанных 

или следственного изолятора путем истребования у участвующего в деле адво-

ката задержанного лица дополнительных документов для свидания с подозре-

ваемым или обвиняемым, кроме удостоверения адвоката и выданного адвокат-
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ским формированием ордера, подтверждающего его полномочие на ведение 

конкретного дела. 

Лицу с момента его фактического задержания или фактического заверше-

ния оперативно-розыскного мероприятия, связанного с его задержанием на ме-

сте преступления, обеспечивается встреча с защитником наедине до проведения 

связанных с ним процессуальных действий. Об этом составляется протокол. 

Немедленно после доставления задержанного в орган внутренних дел или 

иной правоохранительный орган дежурный или иной сотрудник правоохрани-

тельного органа по указанию начальника должен составить протокол задержа-

ния с указанием: 

1) места и времени его составления; 

2) кто, кем, когда, при каких обстоятельствах, по каким указанным в за-

коне основаниям задержан; 

3) в совершении какого преступления подозревается задержанный; 

4) в какое время задержанный доставлен в орган внутренних дел или иной 

правоохранительный орган; 

5) результатов личного обыска задержанного и выемки (при их проведе-

нии); 

6) проведения фиксации задержания видеозаписью (при ее проведении), 

знакомства задержанного с материалами видеозаписи, а также технических ха-

рактеристик средств, использованных во время задержания. Протокол удосто-

веряют своими подписями сотрудник органа внутренних дел или иного право-

охранительного органа, которому поручена проверка обоснованности задержа-

ния, компетентное лицо или гражданин, осуществивший задержание, задер-

жанный и понятые. 

В законе предусмотрено обязательное присутствие понятых при задержа-

нии, составлении протокола о личном обыске задержанного лица. Это является 

обязательным условием при задержании лица и его помещении в изолятор вре-

менного содержания.  

В протоколе задержания, личного обыска или выемки делается отметка о 

фиксации процессуальных действий видеозаписью, материалы которой приоб-

щаются к нему. 

Протокол личного обыска или выемки может быть составлен после до-

ставления задержанного в орган внутренних дел или иной правоохранительный 

орган в присутствии понятых. Протокол о задержании и протокол о личном 

обыске необходимо составлять раздельно. Это обеспечивает полное и объек-

тивное составление этих процессуальных документов. 

О предоставлении права на телефонный звонок или сообщение подозрева-

емого (обвиняемого) адвокату или близкому родственнику о задержании и ме-

сте его нахождения составляется отдельный протокол, в котором следует отра-

жать номера связывающихся абонентов, время передачи сообщения и его со-

держание. При невозможности установления связи с вызываемым абонентом, 

этот факт отражать в протоколе. 

Протокол задержания прямо не назван в законе в числе доказательств (ст. 

87 УПК). Само задержание уголовно-процессуальный закон не относит к след-
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ственным действиям. Однако процессуальный закон не исключает доказатель-

ственного значения протокола задержания. Такое значение могут иметь: место 

и время задержания, объяснения задержанного и объяснения очевидцев, если 

они указаны в протоколе.  

Протокол подписывается лицом, уполномоченным проверять обоснован-

ность задержания, компетентное лицо или гражданин, доставившие задержан-

ное лицо, само задержанное лицо и понятые. Протокол задержания, составлен-

ный должностным лицом органа, осуществляющего доследственную проверку, 

утверждается начальником этого органа.  

Сотрудник органа внутренних дел или иного правоохранительного органа 

о произведенном задержании обязан сообщить прокурору в письменной форме 

в течение двенадцати часов с момента доставления задержанного в орган внут-

ренних дел или иной правоохранительный орган. 

 Прокурор обязан как надзирающий орган следить за законностью задер-

жания и в случае установления незаконного или необоснованного задержания 

либо превышения полномочий при задержании компетентные лица и гражда-

нами привлечь к их к установленной законом ответственности. Прокурор при 

проверках законности задержания граждан по подозрению в совершении пре-

ступлений и их пребывания в изоляторах временного содержания в каждом 

случае обязан выяснить основания и мотивы такого решения, проверять соблю-

дение прав подозреваемых.  

Медицинский осмотр лица, задержанного при проведении доследственной 

проверки или следствия, а также освидетельствование подозреваемого, обвиня-

емого и подсудимого, содержащегося в изоляторе временного содержания или 

в следственном изоляторе, по ходатайству данных лиц либо их адвоката долж-

ны быть осуществлены работниками медицинских учреждений, неподведом-

ственных изоляторам временного содержания или следственным изоляторам, в 

течение 24 часов, с возмещением расходов за счет стороны, внесшей ходатай-

ство. 

В случае обнаружения у задержанного телесных повреждений, получения 

сведений о незаконном задержании либо применении к лицу незаконных дей-

ствий компетентных лиц, прокурор организует проверку. При наличии основа-

ний освобождения подозреваемого прокурор должен вынести постановление о 

его освобождении.  

В случае, если лицо задерживается до возбуждения уголовного дела, то в 

течение 24 часов должна быть проведена доследственная проверка и решен во-

прос о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела. Кроме того, 

проверка обоснованности задержания, истребование и осмотр документов 

должны производиться в течение не более двадцати четырех часов с момента 

доставления задержанного в орган внутренних дел или иной правоохранитель-

ный орган. В случае необоснованности задержания начальник подразделения 

органа внутренних дел или иное компетентное лицо выносит постановление об 

освобождении задержанного. Лицо также освобождается, если нет необходимо-

сти в избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под 

стражу, домашнего ареста или залога.  
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Вместе с этим, если лицо задержано до возбуждения уголовного дела, то 

решаются следующие вопросы: 

- о возбуждении уголовного дела; 

- о привлечении задержанного лица к участию в деле в качестве подозрева-

емого; 

- о применении к лицу меры пресечения в виде заключения под стражу, 

домашнего ареста или залога.  

Для решения этих вопросов необходимо провести следственные действия 

для собирания доказательств, доказывающих причастность задержанного лица 

к преступлению, в частности собрать характеризующие его сведения, устано-

вить обстоятельства совершения преступления и проверить обоснованность за-

держания.  

При наличии признаков преступления по делам, когда лицо было задержа-

но до возбуждения уголовного дела, то выносится постановление о задержании, 

о возбуждении уголовного дела, о привлечении к участию в деле в качестве по-

дозреваемого. После вынесения постановления, оно немедленно должно быть 

объявлено подозреваемому наряду с разъяснением ему прав и обязанностей, 

предусмотренных статьей 48 УПК. Следователь, дознаватель должен обеспе-

чить участие защитника, даже если лицо желает отказаться от его услуг. Реаль-

ное обеспечение участия защитника фиксируется видеозаписью, которое долж-

но быть приложено к материалам уголовного дела. В случае отказа от услуг 

защитника составляется протокол отказа от защитника и истребуется заявление 

лица о том, что ему разъяснены его права и обязанности, и он отказывается от 

услуг защитника и сам может защищать свои права и что он ему разъяснено о 

возможности в любой момент воспользоваться услугами защитника. Об озна-

комлении с постановлением и протоколом разъяснения прав и обязанностей де-

лается отметка соответственно на постановлении или протоколе, удостоверяе-

мая подписями компетентного лица, вынесшего постановление и задержанного.  

При этом задержанный должен быть допрошен не позднее двадцати четы-

рех часов с момента доставления. В случае, когда лицо задержано до возбужде-

ния уголовного дела первый допрос должен быть осуществлен с момента до-

ставления в орган внутренних дел или иной правоохранительный орган, а не с 

момента вынесения постановления о привлечении к участию в деле в качестве 

подозреваемого. Допрос должен быть проведен после задержания так скоро, 

как это представится возможным. При отказе подозреваемого от дачи показа-

ний должен быть составлен протокол допроса, который фиксирует факт предо-

ставления ему возможности дать показания. Закон предусматривает право за-

держанного подозреваемого, в отношении которого избирается мера пресече-

ния в виде заключения под стражу до начала допроса на свидание с защитни-

ком без ограничения времени. Ограничение продолжительности свидания до 2 

часов должно быть обосновано необходимостью производства процессуальных 

действий с участием подозреваемого в силу неотложной ситуации. 

Кроме прав, предусмотренных УПК в соответствии с их статусом, за-

держанные лица также имеют право: 
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– получать информацию о своих правах, свободах и обязанностях, режиме 

в местах содержания под стражей, правилах поведения, порядке направления 

заявлений, предложений и жалоб; 

– обращаться с просьбой о личном приеме к начальнику места содержания 

под стражей или уполномоченному им лицу, а также должностным лицам, 

надзирающим или контролирующим места содержания под стражей; 

– обращаться лично или через защитника либо законного представителя с 

заявлениями и жалобами по вопросу о законности и обоснованности их содер-

жания и нарушении их прав, свобод и законных интересов; 

– вести переписку, иметь в своем распоряжении бумагу и канцелярские 

принадлежности; 

– на личную безопасность; 

– на свидания с защитником, законным представителем, родственниками и 

иными лицами; 

– хранить при себе документы и записи, относящиеся к уголовному делу 

или касающиеся вопросов реализации их прав, свобод и законных интересов, за 

исключением документов и записей, которые могут быть использованы в про-

тивоправных целях либо которые содержат сведения, составляющие государ-

ственные секреты или иную охраняемую законом тайну; 

– получать бесплатное питание, материально-бытовое и медико-санитарное 

обеспечение, в том числе в период их участия в следственных действиях и су-

дебных заседаниях; 

– получать и хранить лекарственные средства в установленном порядке; 

– получать посылки, передачи, бандероли; 

– на восьмичасовой сон в ночное время, во время которого запрещается 

привлечение их к участию в процессуальных и иных действиях, за исключени-

ем случаев, предусмотренных УПК; 

– на ежедневную прогулку продолжительностью не менее одного часа; 

– пользоваться собственной одеждой, обувью и другими вещами, а также 

продуктами питания, предметами первой необходимости, перечень и количе-

ство которых определяются правилами внутреннего распорядка; 

– пользоваться актами законодательства, литературой и изданиями перио-

дической печати из библиотеки места содержания под стражей и заниматься 

самообразованием; 

– отправлять религиозные обряды в помещениях места содержания под 

стражей, пользоваться религиозной литературой из библиотеки места содержа-

ния под стражей, предметами религиозного культа — если это не нарушает 

правила внутреннего распорядка, а также права и законные интересы других 

лиц; 

– на вежливое обращение со стороны сотрудников мест содержания под 

стражей; 

– участвовать в гражданско-правовых сделках. 

В течение срока задержания должны быть решены следующие задачи: 
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собрать доказательства для привлечения лица к уголовному делу в каче-

стве обвиняемого и в случае наличия достаточных оснований, предъявить ему 

обвинение до истечения срока задержания;  

в соответствии с правилами ст.ст. 109 – 112 УПК, допросить лицо вначале 

в качестве подозреваемого, а после предъявления обвинения – в качестве обви-

няемого; 

соблюдая требования ст.ст. 236 – 240 УПК избрать одну из мер пресече-

ния: содержание под стражей или домашний арест; 

вынести постановление о возбуждении ходатайства о применении меры 

пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, и вместе с 

необходимыми материалами направить с согласия прокурора в суд за восемь 

часов до окончания срока задержания. Вместе с тем, стоит отметить, что срок 

задержания составляет не более сорока восьми часов с момента фактического 

задержания лица (момент фактического ограничения его прав на свободное пе-

редвижение), а не с момента доставления в орган внутренних дел или иной пра-

воохранительный орган. При представлении необходимых и достаточных обос-

нований со стороны дознавателя, следователя или прокурора решением суда 

задержание может быть продлено дополнительно на сорок восемь часов.  

С момента задержания лицо приобретает процессуальный статус подозре-

ваемого лица. Фактическое время, прошедшее с момента задержания подозре-

ваемого, засчитывается в срок нахождения под стражей обвиняемого или под 

домашним арестом, а также соразмерно в срок назначенного, в соответствии со 

ст.62 Уголовного кодекса, судом наказания. 

В исключительных случаях судом в отношении задержанного подозревае-

мого могут быть применены меры пресечения в виде заключения под стражу, 

домашнего ареста или залога. При этом подозреваемому должно быть предъяв-

лено обвинение в течение десяти дней со дня его задержания. В противном слу-

чае мера пресечения отменяется и лицо освобождается из-под стражи или до-

машнего ареста, а залог возвращается залогодателю.  

Задержание после возбуждения уголовного дела. Если задержание осу-

ществляется после возбуждения уголовного дела, то для этого дознаватель, 

следователь или прокурор выносит постановление о задержании, привлечении 

к участию в деле в качестве подозреваемого, на основании которого сотрудник 

органа внутренних дел или иного правоохранительного органа, которому пору-

чено задержание лица, в соответствии с правилами ст. 224 УПК незамедлитель-

но доставляет его, подлежащее задержанию в ближайший орган внутренних дел 

или правоохранительный орган. О произведенном задержании немедленно 

должно быть уведомлено компетентное лицо, вынесшее постановление о за-

держании.  

Задержанное лицо, после доставления в дежурную часть органа внутрен-

них дел или иного правоохранительного органа, содержится в служебных по-

мещениях, не считающихся местом лишения свободы, либо камерах изоляторов 

временного содержания органов МВД Республики Узбекистан и следственных 

изоляторов органов СГБ Республики Узбекистан, а военнослужащий – на гар-

низонных и войсковых гауптвахтах Вооруженных Сил Республики Узбекистан. 
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В порядке исключения, допускается содержание задержанных в специально 

приспособленных местах, а на морских и речных судах – в специально отве-

денных каютах, в учреждениях исполнения наказания – в специально оборудо-

ванных камерах. 

Свидания задержанным с родственниками и иными лицами, за исключени-

ем свидания с защитником, предоставляются администрацией места содержа-

ния задержанных только с письменного разрешения следователя или дознава-

теля, в производстве которого находятся материалы о задержании. 

Следует учесть, что запрещается вызывать в правоохранительные органы и 

допрашивать близких родственников задержанного подозреваемого или обви-

няемого в случае отсутствия оснований для привлечения их в качестве участ-

ников процесса. 

Лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления, освобож-

дается, если: 

1) не подтверждается подозрение в совершении преступления. В этом слу-

чае должно быть прекращено уголовное преследование подозреваемого (ч. 1 ст. 

83 УПК). За ним признается право на реабилитацию; 

2) отсутствует необходимость или судом отказано в применении к задер-

жанному меры пресечения в виде заключения под стражу. При этом подозрение 

не снимается. Обычно оно перерастает в обвинение (выносится постановление 

о привлечении лица к участию в уголовном деле в качестве обвиняемого и из-

бирается иная мера пресечения, например подписка о надлежащем поведении). 

Мера пресечения может быть применена и в отношении подозреваемого (за-

ключение под стражу, домашний арест, залог); 

3) истек установленный срок задержания и в отношении задержанного не 

применена мера пресечения в виде заключения под стражу либо не продлен 

срок задержания. По общему правилу срок задержания подозреваемого состав-

ляет 48 часов с момента фактического задержания. Однако этот срок может 

быть продлен судом на 48 часов. 

Освобождение задержанного производится начальником места содержания 

задержанных по постановлению дознавателя, следователя, прокурора или опре-

делению суда. Постановление или определение об освобождении исполняется 

немедленно по его поступлении в места содержания задержанных. 

Установив отсутствие оснований для дальнейшего задержания, дознава-

тель и следователь обязаны немедленно освободить задержанного. 

Если в установленный законом срок задержания постановление прокурора, 

следователя или дознавателя об освобождении задержанного лица либо опре-

деление суда о продлении срока его задержания или о применении к нему меры 

пресечения в виде заключения под стражу в места содержания задержанных не 

поступило, начальник места содержания задержанных освобождает это лицо и 

направляет уведомление о его освобождении прокурору, следователю или до-

знавателю. 

В случае необходимости администрация места содержания задержанных 

обеспечивает освобожденных лиц бесплатным проездом к месту жительства; по 
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их просьбе выдает справки о времени пребывания в месте содержания задер-

жанных. 

Вред, причиненный лицу незаконным задержанием, возмещается в полном 

объеме, если в дальнейшем в отношении него был вынесен оправдательный 

приговор или дело прекращено по основаниям, предусмотренным статьей 83 

УПК. 

 

§ 7.4. Меры пресечения 

 

Осуществление правосудия зависит от успешного решения вопросов о 

своевременном раскрытии преступления и привлечении за короткий промежу-

ток времени к ответственности лица, совершившего это преступление. Для это-

го требуется наличие определенных условий. В этой связи органам расследова-

ния, прокуратуры и суда предоставлено право применять процессуальные меры 

принуждения, ограничивающие личную свободу, пресекающие их дальнейшую 

преступную деятельность и сокрытие следов преступления. Эти меры называ-

ются мерами пресечения.  

Меры пресечения – это разновидность мер уголовно-процессуального 

принуждения, временно ограничивающих права личности, применяемых в 

установленном законом порядке дознавателем, следователем, прокурором или 

судом к обвиняемым (в исключительных случаях – к подозреваемым), подсу-

димым для того, чтобы обеспечить выполнение ими возложенных на них обяза-

тельств, не дать им возможности скрыться от дознания, предварительного след-

ствия, судебного разбирательства, приведения приговора в исполнение, вос-

препятствовать установлению истины по уголовному делу, продолжить пре-

ступную деятельность. 

При применении мер пресечения принуждение проявляется в ограничении 

либо разграничении личной свободы обвиняемого (права на свободное пере-

движение и др.), подозреваемого. 

Значение мер пресечения определяются тем, что они играют важную роль в 

осуществлении задач уголовного судопроизводства, защите прав и интересов 

граждан от посягательства преступных элементов. Законное и обоснованное 

применение мер пресечения к обвиняемому создает спокойную благоприятную 

обстановку расследования, делает его быстрым и эффективным. 

Меры пресечения, будучи мерами государственного принуждения, при-

меняемыми в уголовном процессе, существенно отличаются по своей природе 

от уголовного наказания. В отличие от наказания меры пресечения применяют-

ся к лицам, которые еще не признаны виновными в совершении преступлений 

приговорами судов. Поэтому меры пресечения лишены элементов кары и не 

преследуют цели исправления или перевоспитания преступников. Их цели сво-

дятся к тому, чтобы обеспечить решение задач уголовного процесса, если этому 

стремятся помешать лица, подлежащие привлечению к уголовной ответствен-

ности. По общему правилу, уголовно-процессуальный закон допускает приме-

нение мер пресечения в отношении обвиняемых, подсудимых, осужденных и 

лиц, совершивших общественно опасные деяния в состоянии невменяемости 
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или у которых возникло психическое расстройство после совершения преступ-

ления. Лишь в исключительных случаях в отношении задержанного подозрева-

емого могут быть применены меры пресечения в виде заключения под стражу, 

домашнего ареста или залога. В этом случае обвинение должно быть предъяв-

лено не позднее 10 суток с момента применения меры пресечения. Если в этот 

срок обвинение не будет предъявлено, мера пресечения отменяется. 

Меры пресечения являются принудительными мерами, такими, как обыск, 

освидетельствование и др. Но между ними есть и различия. Эти различия про-

водятся: 1) по характеру принуждения; 2) по целенаправленности; 3) по лицам, 

к которым могут применяться эти меры. 

Существуют следующие виды пресечения: подписка о надлежащем пове-

дении; личное поручительство, поручительство общественного объединения 

или коллектива; залог; домашний арест; заключение под стражу; отдача несо-

вершеннолетнего под присмотр; наблюдение командования за поведением во-

еннослужащего.  

Значение мер пресечения определяется их важным местом в успешном 

осуществлении уголовного процесса, защите прав и свобод граждан от посяга-

тельства преступников. Законное и обоснованное применение меры пресечения 

создает удобные условия для проведения расследования, позволяет их своевре-

менное и эффективное проведение. 

Применение меры пресечения имеет важное значение также в деле преду-

преждения совершения новых преступлений. В законе, наряду с установлением 

права применения меры пресечения, одновременно закреплено категоричное 

требование о недопустимости необоснованного ограничения прав граждан, в 

частности, необоснованного применения меры пресечения. 

Под воспрепятствованием обвиняемым установлению истины по делу сле-

дует понимать возможность совершения им таких противоправных действий, 

как воздействие на потерпевших, свидетелей, экспертов, других лиц с помощью 

физического или психического насилия, фальсификация документов и другие 

деяния. Использование подозреваемым, обвиняемым, подсудимым законных 

способов защиты, включая отказ от дачи показаний или дачу заведомо ложных 

показаний, нельзя рассматривать в качестве основания для применения меры 

пресечения. Для применения меры пресечения достаточно наличие хотя бы од-

ного из оснований, перечисленных в ст. 236 УПК. При разрешении вопроса о 

необходимости применения меры пресечения, а также об избрании конкретного 

ее вида ст. 237 УПК обязывает помимо обстоятельств, указанных в ст. 236 

УПК, учитывать также тяжесть предъявленного обвинения, личность подозре-

ваемого или обвиняемого, род его занятий, возраст, состояние здоровья, семей-

ное положение и другие обстоятельства.  

Под другими обстоятельствами подразумеваются материальное положение 

лица, наличие лиц на его иждивении, занимаемая должность, место и авторитет 

в обществе, отношение к нему общественности. Учет этих и других обстоятель-

ств позволяет сделать обоснованный вывод о том, будет ли обвиняемый (подо-

зреваемый) пытаться уклониться от предварительного расследования или су-

дебного разбирательства, препятствовать установлению истины по делу или 
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продолжать преступную деятельность. Если материалы дела не позволяют сде-

лать вывод о возможном ненадлежащем поведении обвиняемого (подозревае-

мого), то применение к нему меры пресечения будет необоснованным.  

Применение меры пресечения всегда связано с ограничением личной сво-

боды гражданина. В этой связи имеет важное значение точное соблюдение тре-

бований закона, в особенности, процессуальных гарантий. К одному лицу до-

пускается применение одновременно только одной из этих мер.  

Применение, отмена или изменение меры пресечения осуществляется на 

основании постановления дознавателя, следователя, прокурора или определе-

ния суда. Однако существует особый порядок избрания, отмены, изменения и 

обжалования мер пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, 

залога (в случае применения судом) на стадии дознания и предварительного 

следствия. В постановлении или определении о применении, отмене или изме-

нении меры пресечения должно содержать: указание на преступление, в совер-

шении которого обвиняется лицо; ссылку на установленные законом основания 

применения меры пресечения либо отсутствие или изменение этих оснований с 

приведением соответствующих доказательств; доводы, объясняющие необхо-

димость применения, отмены или изменения меры пресечения с учетом уста-

новленных законом обстоятельств, влияющих на выбор меры пресечения. По-

становление или определение немедленно объявляется лицу, в отношении ко-

торого оно вынесено, за исключением случаев, когда этому препятствует тяже-

лое заболевание лица или его побег. 

Постановление или определение состоит из вводной (введения), описа-

тельной и заключительной частей. Во введении указываются время и место вы-

несения постановления или определения, Ф.И.О., должность, звание лица, их 

вынесшего; в описательной части –значение обвинения и основания примене-

ния той или иной меры пресечения. Кроме того, в этих решениях также необхо-

димо указывать обстоятельства, которые способствовали избранию меры пре-

сечения – тяжесть преступления, занятие подозреваемого или обвиняемого, 

возраст, семейное положение и другие подобные сведения. В резолютивной ча-

сти указываются Ф.И.О. обвиняемого, год рождения и наименование избранной 

меры пресечения.  

Постановление (определение) подписывает лицо, вынесшее его. Определе-

ние об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу либо домаш-

ний арест выносится судом. По делам, по которым к уголовной ответственно-

сти привлекаются несколько лиц, постановление или определение об избрании 

меры пресечения выносится отдельно в отношении каждого лица. Об объявле-

нии лицу об избранной в отношении него меры пресечения ставится отметка в 

постановлении (определении) об избрании меры пресечения.  

Вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого решается 

дознавателем, следователем, прокурором и судом исходя из их внутреннего 

убеждения, определенных обстоятельств дела. Однако для избрания меры пре-

сечения в виде личного поручительства или поручительства коллектива недо-

статочно лишь одного одностороннего решения органа этого коллектива. В 
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этих случаях необходимо, чтобы это лицо либо общественный коллектив выра-

зили свое желание взять под поручительство конкретное лицо.  

Для избрания определенной меры пресечения недостаточно лишь вынесе-

ния об этом постановления. В случае избрания меры пресечения в виде подпис-

ки о надлежащем поведении, необходимо истребовать у обвиняемого, подсу-

димого письменное обязательство. При избрании меры пресечения в виде лич-

ного поручительства, от поручителя также истребуется расписка о том, что он 

берет на себя определенные обязательства. Письменное поручительство обще-

ственного объединения (коллектива) истребуется в письменном виде в виде 

решения общего собрания общественного объединения или коллектива. 

Постановление о применении меры пресечения может быть обжаловано 

надзирающему за расследованием прокурору, который вправе его отменить или 

изменить. Прокурор обязан рассмотреть жалобу в течение трех суток с момента 

её получения и уведомить лицо, подавшее жалобу, о своем решении. 

Меры пресечения разделяются по степени своего принудительного воздей-

ствия на обвиняемых (подозреваемых). При этом самой строгой мерой пресече-

ния является заключение под стражу, а наименее строгой – подписка о надле-

жащем поведении. 

 

7.4.1. Заключение под стражу 

 

В Республике Узбекистан обеспечивается эффективная защита конститу-

ционных прав и свобод граждан, в особенности защита от необоснованного 

уголовного преследования и вмешательства в личную жизнь, права на личную 

неприкосновенность и справедливое правосудие и это подтверждается между-

народными обязательствами страны. В частности, в части 3 статьи 9 Междуна-

родного пакта о гражданских и политических правах, принятого в 1966 году за-

писано: «Каждое арестованное или задержанное по уголовному обвинению ли-

цо в срочном порядке доставляется к судье или к другому должностному лицу, 

которому принадлежит по закону право осуществлять судебную власть, и имеет 

право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобож-

дение. Содержание под стражей лиц, ожидающих судебного разбирательства, 

не должно быть общим правилом, но освобождение может ставиться в зависи-

мость от представления гарантий явки на суд, явки на судебное разбиратель-

ство в любой другой его стадии и, в случае необходимости, явки для исполне-

ния приговора». С целью имплементации этого международного стандарта 11 

июля 2007 года был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в не-

которые акты законодательства в связи с передачей права дачи санкции на за-

ключение под стражу судам», который вступил в силу 1 января 2008 года. Со-

гласно данному закону, к подозреваемым или обвиняемым в совершении пре-

ступления мера пресечения в виде заключения под стражу стала применяться 

судом на основании ходатайства следователя, дознавателя с согласия прокуро-

ра. Вопрос продления срока содержания под стражей стал решаться также су-

дом.  
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Заключение под стражу – самая строгая мера пресечения, которая ограни-

чивает права и свободы граждан, в частности, право личной свободы и непри-

косновенности. В этой связи мера пресечения в виде заключения под стражу 

применяется только в случае отсутствия возможности другими мерами пресе-

чения обеспечить надлежащее поведение обвиняемого (подозреваемого), ис-

полнение приговора, пресечь дальнейшую преступную деятельность. Неприме-

нение либо несвоевременное применение меры пресечения в виде заключения 

под стражу к лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления, мо-

жет привести к совершению новых более тяжких преступлений. 

Существуют особые основания применения меры пресечения в виде за-

ключения под стражу, которые отражены в следующих обстоятельствах:  

- совершенное преступление относится к категории менее тяжких, тяжких 

или особо тяжких преступлений; 

- обоснованность подозрения в причастности лица к совершенному пре-

ступлению и наличие существенных доказательств, подтверждающих что подо-

зреваемый или обвиняемый может скрыться от предварительного следствия 

или суда. Обоснованное подозрение предполагает наличие достаточных данных 

о том, что лицо могло совершить преступление (лицо застигнуто при соверше-

нии преступления или непосредственно после его совершения; потерпевший 

или очевидцы указали на данное лицо как на совершившее преступление; на 

данном лице или его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные 

следы преступления и т.п.). Проверяя обоснованность подозрения в причастно-

сти лица к совершенному преступлению, суд не вправе входить в обсуждение 

вопроса о виновности лица. Наличие сразу обоих обстоятельств свидетельству-

ет о наличии оснований для избрания меры пресечения в виде заключения под 

стражу.  

Лишь в исключительных случаях мера пресечения в виде заключения 

под стражу может быть применена по делам об умышленных преступлениях, за 

которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы и на срок не свыше 

трех лет, а также о преступлениях, совершенных по неосторожности, за кото-

рые предусмотрено наказание в виде лишения свободы и на срок не свыше пяти 

лет, при наличии одного из следующих обстоятельств: 

обвиняемый, подсудимый скрылся от следствия и суда; 

личность задержанного подозреваемого не установлена; 

обвиняемым, подсудимым нарушена ранее примененная мера пресече-

ния; 

задержанный подозреваемый или обвиняемый, подсудимый не имеет 

постоянного места жительства в Республике Узбекистан; 

преступление совершено в период отбывания наказания в виде лишения 

свободы. 

Наличие этих оснований не означает, что по каждому уголовному делу 

необходимо избрать меру пресечения в виде заключение под стражу. В Уго-

ловно-процессуальном законе органам расследования и суда предоставлено 

право применять (избирать) меру пресечения, в этой связи неприменение меры 

пресечения не считается нарушением закона. 
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В следственно-судебной практике мера пресечения в виде заключения под 

стражу, как правило, избирается по делам о тяжких и особо тяжких преступле-

ниях. 

Мера пресечения в виде заключения под стражу состоит в содержании об-

виняемого в изоляции от общества, в специальном учреждении (следственный 

изолятор, изолятор временного содержания) с целью создания необходимых 

условий для расследования и рассмотрения дела в суде на период производства 

по уголовному делу. 

Под заключением под стражу в виде меры пресечения понимается лише-

ние свободы обвиняемого, применяемое судом по ходатайству прокурора или 

дознавателя, следователя с согласия прокурора с целью предупреждения укло-

нения обвиняемого (подозреваемого) от следствия и суда и пресечения даль-

нейшей преступной деятельности, недопущения препятствования им установ-

лению истины по его делу, обеспечения исполнения приговора. 

Мера пресечения в виде заключения под стражу: 

– применяется только к подозреваемым (задержанным), обвиняемым, подсу-

димым;  

– может применяться только лишь в случае наличия доказательств, под-

тверждающих вину лица в совершении преступления;  

– не считается средством доказывания и ее применение не является доказа-

тельством того, что лицо совершило преступление.  

Меру пресечения в виде заключения под стражу также нельзя считать 

наказанием за совершение преступления. Несмотря на наличие в мерах пресе-

чения элементов процессуальной ответственности, однако их основная задача – 

предупреждение правонарушений, так как они применяются не за совершение 

преступления или нарушение процессуальных правил, а для обеспечения вы-

полнения обвиняемым (подозреваемым) процессуальных обязательств и пре-

сечь их попытки совершить новое преступление, воспрепятствовать установле-

нию истины по делу. 

Право применения меры пресечения в виде заключения под стражу предо-

ставлено судьям районного (городского) суда по уголовным делам, территори-

ального военного суда по месту совершения преступления или производства 

дознания, предварительного следствия, а в отсутствие судьи указанных судов 

либо при наличии обстоятельств, исключающих его участие в рассмотрении 

материала о применении меры пресечения в виде заключения под стражу или 

домашнего ареста, — судьям другого соответствующего суда по указанию 

председателя Суда Республики Каракалпакстан, областного, Ташкентского го-

родского суда, Военного суда Республики Узбекистан. 

Мера пресечения в виде заключения под стражу может быть применена 

только лишь к задержанным подозреваемым либо лицам, привлеченным к уго-

ловному делу в качестве обвиняемого. Задержанный подозреваемый – это лицо, 

задержанное на основании постановления о задержании (с составлением прото-

кола о задержании) и привлеченное к участию в уголовном деле в качестве по-

дозреваемого. Обвиняемый – это лицо, в отношении которого в порядке, преду-
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смотренном ст.ст. 45,361 УПК, вынесено постановление о привлечении его к 

участию в уголовном деле в качестве обвиняемого. 

Мера пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста 

может быть применена в отношении: 

1) депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Рес-

публики Узбекистан — с согласия соответствующей палаты Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан или ее Кенгаша; 

2) Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам 

человека (омбудсмана) — с согласия палат Олий Мажлиса Республики Узбеки-

стан; 

3) Уполномоченного при Президенте Республики Узбекистан по защите 

прав и законных интересов субъектов предпринимательства — с согласия Пре-

зидента Республики Узбекистан; 

4) депутата Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, депутата об-

ластного, Ташкентского городского, районного и городского Кенгаша народ-

ных депутатов — с согласия Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, со-

ответствующего Кенгаша народных депутатов; 

5) судьи Конституционного суда Республики Узбекистан — с согласия 

Конституционного суда Республики Узбекистан, судьи Верховного суда Рес-

публики Узбекистан, Суда Республики Каракалпакстан, областных и Ташкент-

ских городских судов, административных судов Республики Каракалпакстан, 

областей и города Ташкента, межрайонных, районных, городских судов по 

гражданским делам, районных, городских судов по уголовным делам, межрай-

онных, районных, городских экономических судов, межрайонных администра-

тивных судов и военных судов Республики Узбекистан — при наличии заклю-

чения Высшего судейского совета Республики Узбекистан с согласия Пленума 

Верховного суда Республики Узбекистан; 

6) члена Высшего судейского совета Республики Узбекистан — с согла-

сия Высшего судейского совета Республики Узбекистан; 

7) прокурора и следователя прокуратуры — с согласия Генерального 

прокурора Республики Узбекистан. 

Не допускается применение меры пресечения в виде заключения под стра-

жу в отношении несовершеннолетних, лиц с инвалидностью первой и второй 

групп и лиц, достигших пенсионного возраста, по делам об умышленных пре-

ступлениях, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 

срок не свыше трех лет, а также о преступлениях, совершенных по неосторож-

ности, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не 

свыше пяти лет. 

Применение меры пресечения виде заключения под стражу или домаш-

него ареста в отношении несовершеннолетнего лица допускается только лишь в 

случае наличия оснований, предусмотренных в статье 236 УПК и в случаях 

предъявления ему обвинения в совершении умышленного преступления, за ко-

торое может быть назначено лишение свободы на срок свыше пяти лет, и когда 

другие меры пресечения не могут обеспечить надлежащее поведение обвиняе-

мого и невозможности других мер пресечения обеспечить надлежащее поведе-
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ние. При рассмотрении вопроса о возбуждении ходатайства об избрании в виде 

меры пресечения заключение под стражу или домашнего ареста, прокурор 

должен лично ознакомиться с материалами дела, проверить обоснованность хо-

датайства, лично убедиться, что это чрезвычайная ситуация и лично допросить 

несовершеннолетнего по обстоятельствам, связанным с избранием этой меры 

пресечения. 

В случае наличия оснований и избрания меры пресечения в виде заключе-

ния под стражу прокурор или с его согласия дознаватель или следователь вы-

носят постановление о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры 

пресечения заключение под стражу. В постановлении о возбуждении ходатай-

ства должны быть указаны основания, вызывающие необходимость заключения 

под стражу задержанного подозреваемого или обвиняемого. Постановление о 

возбуждении ходатайства о применении в качестве меры пресечения в виде за-

ключения под стражу состоит из трех частей: введения, описательно-

мотивировочной и заключительной частей. 

Во введении приводятся название процессуального документа, время и ме-

сто его составления, занимаемая должность, звание, фамилия, имя, отчество 

лица, составившего документ, номер уголовного дела и другие данные. 

В описательно-мотивировочной части: детали совершенного преступле-

ния; квалификация совершенного преступления; доказательства наличии вины 

лица; наличие обстоятельств, подтверждающих необходимость применения ме-

ры пресечения, обоснования необходимости избрания меры пресечения в виде 

заключение под стражу и нецелесообразности избрания иной меры пресечения; 

статьи УПК, послужившие правовым основанием для вынесения постановления 

о возбуждении ходатайства. 

В резолютивной части следователем отражаются сведения, послужившие 

основанием для возбуждения ходатайства о применении меры пресечения в ви-

де заключения под стражу (при этом, должны быть в полном объеме сведения о 

задержанном подозреваемом или обвиняемом: его фамилия, имя, отчество, 

время и место рождения, национальность, место жительства, сфера деятельно-

сти, образование, судимость и другие сведения);  

об уведомлении заинтересованных лиц о принятом решении;  

о направлении постановления и прилагаемых к нему материалов в соответ-

ствующий суд. Постановление подписывается дознавателем, следователем или 

прокурором (в случае, если он сам возбудил ходатайство). 

К постановлению о возбуждении ходатайства прилагаются обосновываю-

щие это решение следующие документы: 

копия постановления о возбуждении уголовного дела; 

копия протокола задержания подозреваемого; 

копия постановления о привлечении (задержании) лица к участию в уго-

ловном деле в качестве подозреваемого; 

копия постановления о привлечении лица к участию в уголовном деле в 

качестве обвиняемого; 

копия постановления об избрании меры пресечения (если обвиняемый 

нарушил условия ранее избранной меры пресечения); 
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копия показаний подозреваемого, обвиняемого, других лиц, подтвержда-

ющих совершение лицом преступления; 

документы, характеризующие личность подозреваемого или обвиняемого 

(копии приговоров если лицо было ранее судимо); 

копии других материалов, обосновывающих необходимость применения 

меры пресечения в виде заключения под стражу к указанному лицу.  

Список прилагаемых к ходатайству документов может варьироваться в за-

висимости от обстоятельств дела. Все прилагаемые к ходатайству документы 

должны быть подтверждены в порядке, предусмотренном законом. 

Прокурор, проверив обоснованность постановления о возбуждении хода-

тайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу, в случае 

согласия с ним, направляет постановление о возбуждении ходатайства и необ-

ходимые материалы в суд. При этом, прокурор, ознакомившись с постановле-

нием о возбуждении ходатайства, прилагаемыми и обосновывающими это по-

становление документами, проверяет законность применения меры пресечения 

в виде заключения под стражу и достаточность для этого оснований. Прокурор, 

в случае согласия с доводами следователя, приводимыми в постановлении о 

возбуждении ходатайства, в случае согласия подписывает его. В подписанной 

прокурором части постановления должно быть указано название органа проку-

ратуры, звание, фамилия, имя и отчество прокурора, а подпись и дата должны 

быть удостоверены гербовой печатью.  

Прокурор, в случае несогласия с приводимыми следователем доводами из-

за недостаточности, не нашедшего подтверждения или неполноты прилагаемых 

материалов либо по другой причине, возвращает постановление и собранные 

материалы следователю, дознавателю с письменным указанием. В нем указы-

ваются причины возвращения постановления о возбуждении ходатайства. Кро-

ме того, в нем конкретно указывается необходимость дополнения материалов, 

более полного обоснования необходимости избрания данной меры пресечения 

либо избрания иной.  

Под обоснованностью постановления об избрании меры пресечения, име-

ется ввиду наличие в нем сведений, подтверждающих необходимость избрания 

меры пресечения в виде заключения под стражу в постановлении и прилагае-

мых документах, в частности сведений о личности подозреваемого, обвиняемо-

го. 

Под законностью постановления об избрании меры пресечения, имеется 

ввиду соблюдение всех норм уголовно-процессуального законодательства, 

определяющих порядок избрания заключения под стражу в качестве меры пре-

сечения. 

Если ходатайство возбуждается в отношении задержанного подозреваемо-

го или обвиняемого, то это постановление и прилагаемые материалы должны 

быть представлены суду не позднее восьми часов до окончания срока задержа-

ния. При этом необходимо соблюдать правила подследственности и подсудно-

сти. 

Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 

рассматривается судьей единолично, в закрытом судебном заседании, в течение 
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восьми часов с момента поступления материалов, но не позднее предельного 

срока задержания.  

Ходатайство о применении меры пресечения в виде заключения под 

стражу или домашнего ареста рассматривается с участием прокурора, защитни-

ка, задержанного подозреваемого или обвиняемого. Задержанный подозревае-

мый, обвиняемый доставляется в судебное заседание. В судебном заседании 

вправе участвовать законный представитель подозреваемого или обвиняемого, 

а также дознаватель, следователь. При необходимости дознаватель, следователь 

может быть вызван в суд. Неявка лиц, надлежаще уведомленных о месте, дате и 

времени судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения хо-

датайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу или 

домашнего ареста, за исключением защитника. Ходатайство о применении ме-

ры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого, объ-

явленного в розыск, рассматривается без его участия. 

В суде председательствующий объявляет содержание рассматриваемого 

вопроса, сведения о сторонах и лице, в отношении которого возбуждено хода-

тайство о применении меры пресечения. Судья разъясняет сторонам и другим 

лицам их права и обязанности. Принимает и решает ходатайства участников 

процесса. Рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения в виде за-

ключения под стражу или домашнего ареста начинается с доклада прокурора, 

который обосновывает необходимость применения данной меры пресечения. В 

частности, он приводит доводы о возможности лица скрыться от следствия и 

суда, склонности его совершить новое преступление, а также доказательства и 

выводы, указывающие на возможность оказания обвиняемым или его род-

ственниками давления на свидетелей и потерпевшего с целью изменения их по-

казаний в свою пользу. Высказанное прокурором мнение должно быть основа-

но на обстоятельствах дела и достоверных сведениях о личности обвиняемого. 

Затем заслушиваются подозреваемый или обвиняемый, защитник, они поста-

раются обосновать необоснованность либо нецелесообразность применения 

меры пресечения в виде заключения под стражу, а также могут привести обсто-

ятельства, свидетельствующие о невозможности заключения под стражу лица 

(состояние здоровья). В судебном заседании заслушиваются другие лица, чьи 

показания могут повлиять на определение об избрании либо отказе в избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу, проверяются материалы, пред-

ставленные как стороной обвинения, так и защиты. 

После этого судья удаляется в отдельную комнату для вынесения опреде-

ления. 

 Судья, рассмотрев ходатайство о применении в отношении подозреваемо-

го или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, выносит 

одно из следующих определений: 

1) о применении меры пресечения в виде заключения под стражу или 

домашнего ареста; 

2) об отказе в применении меры пресечения в виде заключения под 

стражу или домашнего ареста; 
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3) об отказе в применении меры пресечения в виде заключения под 

стражу и избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или залога; 

4) об отказе в применении меры пресечения в виде домашнего ареста;  

5) о продлении срока задержания на срок не более чем на сорок восемь 

часов для представления сторонами дополнительных доказательств обоснован-

ности или необоснованности применения меры пресечения в виде заключения 

под стражу или домашнего ареста. Такое продление допускается по ходатай-

ству либо стороны обвинения, либо стороны защиты.  

В случае отказа в применении меры пресечения в виде заключения под 

стражу или домашнего ареста и избрании меры пресечения в виде залога срок 

задержания подозреваемого или обвиняемого продлевается судом на срок не 

более чем на сорок восемь часов для предоставления возможности внесения за-

лога, в случае невнесения залога в указанный срок ходатайство о применении 

меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста считает-

ся удовлетворенным. 

Определение судьи о применении либо отказе в применении меры пресе-

чения в виде заключения под стражу или домашнего ареста вступает в силу с 

момента его оглашения и подлежит немедленному исполнению. Определение 

судьи направляется прокурору для исполнения, подозреваемому, обвиняемому, 

защитнику – для сведения.  

В случае избрания меры пресечения заключение под стражу в отношении 

обвиняемого, находящегося на свободе, это лицо заключается под стражу в зале 

суда и отправляется в место содержания заключенных под стражу лиц (след-

ственный изолятор) в сопровождении конвоя. Заключенные под стражу подо-

зреваемые и обвиняемые содержатся в следственных изоляторах, изоляторах 

временного содержания и других специальных местах в порядке, предусмот-

ренном ст. 244 УПК. 

Задержание разыскиваемого лица организуется прокурором. В случае вы-

несения определения об отказе в применении меры пресечения в виде заключе-

ния под стражу задержанный подозреваемый или обвиняемый немедленно 

освобождается в зале суда. 

Определение суда по вопросу о применении на стадии дознания или пред-

варительного следствия меры пресечения в виде заключения под стражу или о 

продлении срока содержания под стражей может быть обжаловано, опротесто-

вано в апелляционном порядке в течение семидесяти двух часов со дня его вы-

несения. Жалоба, протест подаются через суд, вынесший определение, который 

обязан в течение двадцати четырех часов направить их вместе с материалами в 

суд апелляционной инстанции. Суд апелляционной инстанции должен рассмот-

реть указанные материалы с жалобой или протестом не позднее семидесяти 

двух часов с момента их поступления. 

Подача жалобы или протеста не приостанавливает исполнение решения 

по вопросу о применении меры пресечения. 

Лицо, в отношении которого мера пресечения в виде заключения под 

стражу применена заочно, вправе обжаловать в судебном порядке определение 
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о применении данной меры пресечения в течение семидесяти двух часов с мо-

мента его доставления в соответствующий компетентный орган. 

 Суд апелляционной инстанции, рассмотрев апелляционную жалобу, про-

тест, вправе своим определением: 

1) оставить определение судьи без изменения, а жалобу или протест – без 

удовлетворения; 

2) отменить определение судьи и освободить подозреваемого или обвиня-

емого из-под стражи, из-под домашнего ареста или применить в отношении не-

го меру пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста. 

В случае отказа в применении меры пресечения в виде заключения под 

стражу или домашнего ареста повторное обращение в суд по данному вопросу 

в отношении одного и того же подозреваемого, обвиняемого допускается при 

возникновении новых обстоятельств необходимости заключения под стражу 

или домашнего ареста. 

Подозреваемые и обвиняемые, которые заключены под стражу в каче-

стве меры пресечения, содержатся в общих камерах следственных изоляторов. 

Дознаватель, следователь, прокурор или суд вправе дать письменное указание 

администрации следственного изолятора о раздельном содержании подозрева-

емых и обвиняемых по одному уголовному делу или по нескольким связанным 

между собой уголовным делам. Это делается для пресечения предварительного 

сговора между соучастниками насчет отдельных моментов события преступле-

ния или самого события в целом. 

Несовершеннолетние, к которым применено заключение под стражу в 

качестве меры пресечения, должны содержаться отдельно от взрослых, а также 

от осужденных несовершеннолетних.  

В местах содержания под стражей устанавливается режим, обеспечива-

ющий реализацию прав, свобод и законных интересов задержанных и заклю-

ченных под стражу, исполнение ими своих обязанностей, их изоляцию, раз-

дельное размещение, а также выполнение других задач, предусмотренных Уго-

ловно-процессуальным кодексом Республики Узбекистан. 

Обеспечение режима в местах содержания под стражей возлагается на 

администрацию, а также на сотрудников мест содержания под стражей, кото-

рые несут установленную законом ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение своих служебных обязанностей. 

По постановлению прокурора или определению суда заключенные под 

стражу могут содержаться под стражей в одиночной камере следственного изо-

лятора, если они обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступле-

ний. Эта мера не применяется к несовершеннолетним, лицам в возрасте старше 

шестидесяти лет, тяжелобольным и лицам, страдающим психическими рас-

стройствами, удостоверенными письменным заключением врача. 

Заключенные под стражу могут содержаться в изоляторах временного 

содержания до десяти суток. В случаях, когда доставка заключенных под стра-

жу в следственный изолятор невозможна из-за отдаленности или отсутствия 

надлежащих путей сообщения, такие лица по постановлению дознавателя или 

следователя, согласованному с прокурором, а также по постановлению проку-

https://lex.uz/docs/111463
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рора либо определению суда могут содержаться в изоляторах временного со-

держания до тридцати суток. 

Заключенные под стражу военнослужащие могут содержаться на гаупт-

вахтах не более двадцати суток, а в отдаленных местностях — в течение всего 

срока действия этой меры пресечения. Срок содержания военнослужащего на 

гауптвахте может быть продлен военными судами на время судебного рассмот-

рения дела, но не более чем на пятнадцать суток. Военнослужащие, осужден-

ные к направлению в дисциплинарную часть, могут содержаться на гауптвахтах 

вплоть до вступления приговора в законную силу. 

Заключенные под стражу могут переводиться из следственных изолято-

ров в изоляторы временного содержания в случаях, когда это необходимо для 

выполнения следственных действий или судебного рассмотрения уголовных 

дел за пределами населенных пунктов, в которых расположены следственные 

изоляторы, при невозможности их ежедневной доставки для производства ука-

занных действий и проведения судебных заседаний, но не более чем на десять 

суток в течение месяца. Основанием для такого перевода является постановле-

ние дознавателя, следователя, прокурора либо определение суда об этапирова-

нии заключенного под стражу. 

Порядок и условия содержания заключенных под стражей в местах со-

держания под стражей определяются законом. 

В целях обеспечения режима в местах содержания под стражей соответ-

ственно министром внутренних дел Республики Узбекистан, председателем 

Службы государственной безопасности Республики Узбекистан или министром 

обороны Республики Узбекистан утверждаются правила внутреннего распоряд-

ка в местах содержания под стражей. 

Правилами внутреннего распорядка устанавливается порядок: приема и 

размещения задержанных и заключенных под стражу по камерам; проведения 

досмотра вещей, одежды и обуви лиц при входе и выходе с территорий мест 

содержания под стражей, а также досмотра въезжающих и выезжающих транс-

портных средств, изъятия запрещенных продуктов питания, предметов и ве-

ществ; проведения личного обыска, дактилоскопирования, фотографирования, 

а также досмотра вещей задержанных и заключенных под стражу и помещений, 

в которых они содержатся; изъятия у задержанных и заключенных под стражу 

денег, ценных бумаг и иных ценностей, продуктов питания, предметов и ве-

ществ, запрещенных к хранению, распространению, употреблению и использо-

ванию, а также их хранения; материально-бытового обеспечения задержанных 

и заключенных под стражу; медико-санитарного обеспечения задержанных и 

заключенных под стражу; приобретения заключенными под стражу продуктов 

питания, предметов первой необходимости, учебников, бумаги и канцелярских 

принадлежностей; приема и выдачи задержанным и заключенным под стражу 

посылок, передач, бандеролей; получения и отправления задержанными и за-

ключенными под стражу корреспонденции; получения заключенными под 

стражу денежных переводов; проведения ежедневных прогулок задержанных и 

заключенных под стражу; проведения свиданий задержанных и заключенных 

под стражу с   защитником, законным представителем, родственниками и ины-
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ми лицами, а также осуществления права заключенного под стражу на лимити-

рованный телефонный разговор; отправления задержанными и заключенными 

под стражу религиозных обрядов; участия задержанных и заключенных под 

стражу в гражданско-правовых сделках; участия заключенных под стражу в се-

мейных отношениях; привлечения заключенных под стражу к труду; направле-

ния задержанными и заключенными под стражу заявлений, предложений и жа-

лоб; личного приема задержанных и заключенных под стражу начальником ме-

ста содержания под стражей и уполномоченными им лицами; обеспечения уча-

стия задержанных и заключенных под стражу в следственных действиях и су-

дебных заседаниях; выдачи тел задержанных и заключенных под стражу, 

умерших в местах содержания под стражей; освобождения из-под стражи за-

держанных и заключенных под стражу. 

Правилами внутреннего распорядка устанавливаются правила поведения 

задержанных и заключенных под стражу в местах содержания под стражей, пе-

речень и количество продуктов питания, предметов первой необходимости, ко-

торые задержанные и заключенные под стражу могут соответственно иметь при 

себе, хранить, получать в посылках, передачах, бандеролях и приобретать по 

безналичному расчету. 

В местах содержания под стражей для беременных женщин и женщин, 

имеющих при себе детей в возрасте до двух лет, создаются улучшенные мате-

риально-бытовые условия, организуется специализированное медицинское об-

служивание и устанавливаются повышенные нормы питания. 

Сроки содержания под стражей исчисляются сутками и месяцами. В срок 

содержания под стражей в период досудебного производства включаются срок 

содержания под стражей в период предварительного расследования и срок со-

держания под стражей в период рассмотрения уголовного дела прокурором до 

принятия им решения в рамках уголовного дела. Срок содержания под стражей 

в период предварительного расследования исчисляется с момента заключения 

задержанного подозреваемого, обвиняемого под стражу до направления уго-

ловного дела прокурору с обвинительным заключение, обвинительным актом.  

В срок содержания под стражей засчитывается время, в течение которого 

лицо содержалось под стражей на территории иностранного государства по за-

просу о выдаче его Республике Узбекистан и его экстрадиции. 

Время ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами дела 

при исчислении срока содержания под стражей в качестве меры пресечения не 

учитывается.  

Истекает срок в 24 часа последних суток срока независимо от того, при-

ходится ли его окончание на рабочий или нерабочий день.  

Содержание под стражей при расследовании преступлений не может 

продолжаться более трех месяцев. Этот срок может быть продлен судом по хо-

датайству прокурора Республики Каракалпакстан или прокурора области, горо-

да Ташкента и приравненных к ним прокуроров – до пяти месяцев; а по хода-

тайству Генерального прокурора Республики Узбекистан или его заместителей 

– судом по ходатайству прокурора Республики Каракалпакстан или прокурора 

области, города Ташкента и приравненных к ним прокуроров – до пяти меся-
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цев, а по ходатайству Генерального прокурора Республики Узбекистан или его 

заместителей – до семи месяцев. Продление срока содержания под стражей 

возможно:  

а) при невозможности закончить предварительное следствие в трехме-

сячный срок ввиду особой тяжести совершенного преступления, многоэпизод-

ности либо большого количества соучастников или потерпевших, свидетелей. 

Невозможность закончить расследование должна быть обусловлена особенно-

стями дела (большим числом эпизодов, соучастников и др.), а не особенностя-

ми следователя, дознавателя (отпуск, болезнь, занятость другими делами);  

б) при невозможности избрания иной, более мягкой меры пресечения 

ввиду опасения, что обвиняемый может скрыться от следствия и суда, совер-

шить новые преступления, оказать давление на потерпевших или свидетелей. 

Следователь, дознаватель, прокурор должен доказать это обстоятельство, а не 

ссылаться на отсутствие оснований для избрания другой меры пресечения.  

В постановлении о возбуждении ходатайства о продлении срока содер-

жания под стражей или домашнего ареста должны быть указаны причины затя-

нувшегося расследования, версии и обстоятельства, подлежащие проверке, ис-

прашиваемый дополнительно срок. 

Не менее чем за шесть суток до истечения установленного срока содер-

жания обвиняемого под стражей прокурор выносит постановление о возбужде-

нии ходатайства о продлении срока содержания под стражей или домашнего 

ареста, которое направляется в суд.  

При рассмотрении ходатайств о продлении срока содержания под стра-

жей суд учитывает обоснованность представленных материалов, а также со-

блюдение процессуальных норм и требований. 

Ходатайство о продлении срока содержания под стражей рассматривает-

ся единолично судьей районного (городского) суда по уголовным делам, терри-

ториального военного суда по месту совершения преступления или производ-

ства дознания, предварительного следствия, а в отсутствие судьи указанных су-

дов либо при наличии обстоятельств, исключающих его участие в рассмотре-

нии материала о продлении срока содержания под стражей или домашнего аре-

ста, — судьей другого соответствующего суда по указанию председателя Суда 

Республики Каракалпакстан, областного, Ташкентского городского суда, Воен-

ного суда Республики Узбекистан. 

Ходатайство о продлении срока содержания под стражей рассматривает-

ся в закрытом судебном заседании в течение семидесяти двух часов с момента 

поступления материалов. 

Ходатайство о продлении срока содержания под стражей рассматривает-

ся с участием прокурора, обвиняемого, защитника. При необходимости в суд 

может быть вызван дознаватель, следователь. Ходатайство может быть рас-

смотрено судом без участия обвиняемого в случае помещения его в медицин-

ское учреждение для проведения стационарной судебно-психиатрической экс-

пертизы. При этом участие защитника обвиняемого в судебном заседании явля-

ется обязательным. 
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Судья, рассмотрев ходатайство о продлении срока содержания под 

стражей выносит одно из следующих определений: 

1) о продлении срока содержания под стражей; 

2) об отказе в продлении срока содержания под стражей. 

Определение судьи о продлении срока или об отказе в продлении срока 

содержания под стражей или домашнего ареста вступает в силу с момента его 

оглашения и подлежит немедленному исполнению. Определение судьи направ-

ляется прокурору для исполнения, обвиняемому, защитнику — для сведения. 

Дальнейшее продление срока не допускается. Однако по делам, когда 

обвиняемый подлежит экстрадиции из иностранного государства, и ввиду про-

должительности самой экстрадиции (дальность расстояния) предельный срок 

содержания под стражей лица, выданного Республике Узбекистан иностранным 

государством, истек (истекли 7 месяцев с момента заключения его под стражу) 

и по обстоятельствам дела мера пресечения в виде заключения под стражу не 

может быть изменена (ввиду тяжести совершенного обвиняемым преступления, 

возможности скрыться от следствия и суда, совершить новое преступление, 

уничтожить доказательства), суд по ходатайству Генерального прокурора Рес-

публики Узбекистан или его заместителей с соблюдением требований, преду-

смотренных статьей 247 УПК, вправе установить дополнительный срок содер-

жания под стражей, но не более трех месяцев с момента помещения лица в изо-

лятор временного содержания либо в следственный изолятор на территории 

Республики Узбекистан. Дополнительный трехмесячный срок исчисляется с 

момента водворения его в любой следственный изолятор или изолятор времен-

ного содержания на территории страны (самый первый, в которой он был по-

мещен на территории страны, в случаях, когда он этапировался в несколько 

изоляторов).  

Определение судьи может быть обжаловано, опротестовано в апелляци-

онном порядке в течение семидесяти двух часов. Жалоба, протест подаются че-

рез суд, вынесший определение, который обязан в течение двадцати четырех 

часов направить их вместе с материалами в суд апелляционной инстанции. Суд 

апелляционной инстанции должен рассмотреть указанные материалы с жало-

бой или протестом не позднее семидесяти двух часов с момента их поступле-

ния.  

Подача жалобы или протеста не приостанавливает исполнение решения 

по вопросу о применении меры пресечения. 

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев апелляционную жалобу, 

протест, вправе своим определением: 

1) оставить определение судьи без изменения, а жалобу или протест — 

без удовлетворения; 

2) отменить определение судьи и отказать в продлении срока содержа-

ния под стражей или домашнего ареста либо продлить срок содержания под 

стражей или домашнего ареста. В случае продления срока содержания под 

стражей или домашнего ареста в отношении обвиняемого, освобожденного из-

под стражи или из-под домашнего ареста по истечении срока, суд должен при-
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менить в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу или 

домашнего ареста. 

В случае продления сроков содержания под стражей, материалы окон-

ченного расследованием уголовного дела должны быть предъявлены для озна-

комления обвиняемому и его защитнику не позднее чем за месяц до истечения 

предельного срока содержания под стражей. 

Для обеспечения гарантий конституционных прав и свобод личности в 

том числе на свободу передвижения, закон предусматривает возможность воз-

мещения вреда, причиненного лицу, в отношении которого была применена 

мера пресечения в виде заключения под стражу и он был признан судом полно-

стью невиновным (вынесен оправдательный приговор) или в ходе предвари-

тельного следствия или дознания уголовное дело было прекращено ввиду от-

сутствия события преступления, по поводу которого было возбуждено уголов-

ное дело и производилось расследование; отсутствия в деянии лица состава 

преступления; непричастности к совершению преступления. В данном случае 

лицо может обратиться в компетентные органы для реабилитации в трудовых, 

пенсионных, жилищных и иных правах, предусмотренных статьей 310 УПК. 

 

7.4.2. Домашний арест 

 

Домашний арест, по сравнению с заключением под стражу, является менее 

строгой мерой пресечения, носит характер физического ограничения личной 

свободы и может применяться к подозреваемому, обвиняемому или подсуди-

мому при наличии оснований для избрания меры пресечения в виде заключения 

под стражу (тяжесть преступления, возможность скрыться от следствия и суда 

и т.д.), однако ввиду некоторых обстоятельств дела: возраст лица (несовершен-

нолетний, 60-летний мужчина), состояния здоровья (инвалид первой, второй 

группы), семейного положения (наличия на иждивении несовершеннолетних 

детей) и других обстоятельств, заключение под стражу признано нецелесооб-

разным.  

Домашний арест в качестве меры пресечения избирается по судебному 

решению при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресече-

ния и заключается в нахождении лица в изоляции от общества в жилом поме-

щении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на 

иных законных основаниях, с возложением запретов и осуществлением за ним 

контроля. С учетом состояния здоровья задержанного подозреваемого, обвиня-

емого, подсудимого местом его содержания под домашним арестом может быть 

определено лечебное учреждение. 

Основания для применения меры пресечения в виде домашнего ареста яв-

ляются аналогичными, как для заключения под стражу, однако наряду с этим 

присутствуют объективные условия нецелесообразности применения заключе-

ния под стражу (возраст, состояние здоровья, семейное положение и другие об-

стоятельства).  

Для избрания меры пресечения в виде домашнего ареста необходимо 

наличие одного из вышеуказанных обстоятельств или всех в совокупности. 

javascript:scrollText(248459)
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Необходимость избрания домашнего ареста должна быть обоснована и под-

тверждена соответствующими документами (справка о наличии инвалидности, 

свидетельство о рождении), которые прилагаются к материалам уголовного де-

ла.  

Под понятием меры пресечения в виде домашнего ареста, понимается изо-

ляция обвиняемого (подозреваемого) от общества по решению суда на основа-

нии ходатайства следственного органа с установлением определенных запретов 

и контроля по месту его жительства с целью недопущения уклонения от суда и 

следствия, предупреждения его преступной деятельности, пресечения возмож-

ных попыток помешать установлению истины по делу, обеспечения исполне-

ния приговора.  

Под местом жительства понимаются места, предназначенные для посто-

янного проживания граждан, отвечающие установленным санитарным, проти-

вопожарным, техническим требованиям, а также специальные места прожива-

ния (общежития, дома временного фонда, интернаты для престарелых, пенсио-

неров, одиноких стариков, а также детские дома). 

С учетом здоровья подозреваемого, обвиняемого или подсудимого местом 

содержания под домашними арестом может быть определено медицинское 

учреждение. В этом случае основанием для определения медицинского учре-

ждения местом содержания под домашними арестом является заключение экс-

перта о необходимости лечения лица в стационарных условиях. 

Под медицинским учреждением понимается больница и клиника, относя-

щаяся к системе здравоохранения, при котором местом исполнения меры пре-

сечения определяется территория соответствующего медицинского учрежде-

ния. 

Лицу, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего 

ареста, могут быть установлены следующие запреты (ограничения): 

1) на контакты с определенными лицами; 

2) на получение и отправление корреспонденции; 

3) на использование и ведение переговоров с помощью любых средств связи; 

4) на покидание жилища. 

Под установлением запрета на контакты с определенными лицами пони-

мается установление запрета (ограничения) подозреваемому, обвиняемому или 

подсудимому непосредственно или опосредованно встречаться и разговаривать 

с другими участниками по данному уголовному делу или другими лицами, пе-

реписываться с ними в любой форме, с учетом обстоятельств дела, с целью не-

допущения попыток помешать установить истину по делу. Запрещая подозре-

ваемому или обвиняемому общение с определенными лицами или ограничивая 

его в общении, суд должен указать данные, позволяющие идентифицировать 

этих лиц. 

Под запретом на получение и отправление корреспонденции понимается 

установление запрета (ограничения) подозреваемому, обвиняемому или подсу-

димому на отправление или получение любых сообщений, то есть почтово-

телеграфных, факсовых отправлений, переписок, в том числе Е-mail, SMS, 

MMS и других электронных сообщений.  
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Под запретом (ограничением) на использование и ведение переговоров с 

помощью любых средств связи понимается установление запрета (ограничения) 

подозреваемому, обвиняемому или подсудимому на непосредственный или 

опосредствованный разговор с помощью почтовой связи, почтово-телеграфные, 

факсовые переписки, переписки с помощью Е-mail, SMS, MMS.  

Под запретом на покидание жилища понимается установление определе-

нием суда полного или частичного запрета (ограничения) лицу покидать место 

отбытия домашнего арест. При установлении определением суда частичного 

запрета (ограничения) лицу, в отношении которого избрана места пресечения 

домашний арест, разрешается сходить на учебу или на работу либо для реше-

ния повседневных проблем выйти в определенное время дня за пределы места, 

определенного в качестве домашнего ареста. 

В определении суда об избрании меры пресечения в виде домашнего 

ареста указываются конкретные запреты (ограничения) в свободе, которым 

подвергается подозреваемый, обвиняемый или подсудимый, а также орган, на 

который возлагается осуществление надзора за соблюдением установленных 

запретов (ограничений). При установлении каждого запрета (ограничения) 

необходимо принимать во внимание действенность этой меры и не допускать 

произвольного расширения предела их действия. 

Право подозреваемого, обвиняемого или подсудимого на использование 

телефонных средств связи не может быть ограничено в следующих случаях: 

для разговора с защитником, законным представителем, органом, на кото-

рый возложена функция осуществления надзора за соблюдением установлен-

ных запретов (ограничений), дознавателем, следователем, прокурором, судом; 

для вызова правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, 

службы пожарной безопасности, спасательной службы и других экстренных 

служб в случае возникновения необходимости. 

Подозреваемый, обвиняемый или подсудимый сообщает органу внутрен-

них дел по месту жительства, на который возложен надзор за исполнением тре-

бований домашнего ареста о каждом произведенном звонке. 

Ограничения и запреты на разговор с определённым лицом, получение и 

отправку почту, использование любого переговорного средства и ведение с их 

помощью переговоров не касаются лиц, проживающих вместе с подозревае-

мым, обвиняемым и подсудимым. 

Вместе с этим, лица, проживающие по месту исполнения домашнего аре-

ста, не вправе совершать действия, способные привести к нарушению установ-

ленного определением суда ограничения (запрета). Об этом они предупрежда-

ются, до применения домашнего ареста и у них истребуется письменное согла-

сие. 

При установлении ограничения (запрета) на получение и отправление по-

чты, в круг этих запретов не включаются пенсионные и другие выплаты подо-

зреваемому, обвиняемому и подсудимому, страховые выплаты, а также почто-

вая переписка, связанная с органами здравоохранения, дознания и следствия, с 

судом, судебными исполнителями. 
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Нельзя устанавливать ограничения (запреты) в отношении лица, нахо-

дящегося под домашним арестом, на встречи и беседы с защитником и закон-

ным представителем. Встречи подозреваемого, обвиняемого или подсудимого, 

находящегося под домашним арестом в условиях полной изоляции от общества, 

с защитником, законным представителем проходят в месте исполнения этой 

меры пресечения. 

Места содержания под стражей (домашнего ареста) могут охраняться, за 

поведением этих лиц может быть установлен надзор.  

Исполнение домашнего ареста возлагается на орган внутренних дел по ме-

сту жительства подозреваемого, обвиняемого и подсудимого. При осуществле-

нии надзора за соблюдением подозреваемым, обвиняемым или подсудимым 

установленных запретов (ограничений) выхода из жилища орган внутренних 

дел вправе в любое время суток проверять его нахождение по месту житель-

ства. Проверка производится не более одного раза в дневное время и не более 

одного раза в ночное время. 

При необходимости в отношении лица, к которому применена мера пресе-

чения в виде домашнего ареста, могут быть применены электронные средства 

слежения. 

В орган дознания или орган предварительного следствия, а также в суд 

подозреваемый, обвиняемый или подсудимый доставляется транспортным 

средством надзирающего органа. 

Если по медицинским показаниям подозреваемый, обвиняемый или под-

судимый был доставлен в учреждение здравоохранения и госпитализирован, то 

до разрешения прокурором, а также дознавателем или следователем с согласия 

прокурора судом вопроса об изменении либо отмене меры пресечения в отно-

шении подозреваемого, обвиняемого или подсудимого продолжают действо-

вать установленные судом запреты (ограничения). Местом исполнения меры 

пресечения в виде домашнего ареста считается территория соответствующего 

учреждения здравоохранения. 

Срок домашнего ареста, порядок его продления и обжалования опреде-

ляются правилами, установленными статьями 241, 243, 245-248 УПК.  

В случае нарушения подозреваемым, обвиняемым или подсудимым, 

находящимся под домашним арестом, установленных запретов (ограничений), к 

нему может быть применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Перед возбуждением ходатайства о применении меры пресечения в виде 

домашнего ареста дознаватель, следователь собирает всю информации о месте 

отбытия домашнего ареста, проверяет наличие законного права подозреваемого 

и обвиняемого проживать в этом месте, а также получает письменное согласие 

собственника жилища и проживающих там лиц на использование этого жилища 

в качестве места отбытия домашнего ареста. В случае назначения в качестве 

места отбытия домашнего ареста медицинского учреждения или специальных 

домов, то и в этом случае истребуется согласие представителей медицинского 

учреждения и специальных домов и проверяются условия возможного содер-

жания лица под домашним арестом. 



 232 

Если место отбывания домашнего ареста находится за пределами террито-

рии места расследования, то оно избирается в качестве места отбытия домаш-

него ареста в случае, если это не будет препятствовать явке лица на дознание, 

предварительное следствие или в суд. 

При наличии обстоятельств, предусмотренных законом, и избрании ме-

ры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста в ходе до-

знания или предварительного следствия прокурор, а также дознаватель или 

следователь с согласия прокурора выносит постановление о возбуждении хода-

тайства о применении в качестве меры пресечения заключения под стражу или 

домашнего ареста. В описательно-мотивировочной части постановления о воз-

буждении ходатайства излагаются: 

событие преступления, в совершении которого лицо обвиняется;  

основания, в силу которых возникла необходимость в помещении задер-

жанного подозреваемого или обвиняемого под домашний арест; 

основания необходимости применения домашнего ареста; 

виды и пределы запретов (ограничений), устанавливаемых в процессе до-

машнего ареста; 

точные сведения об адресе, владельце и лицах, временно или постоянно 

проживающих по месту жительства, рекомендуемого в качестве места отбыва-

ния домашнего ареста; 

соответствие места, рекомендуемого в качестве места отбывания домашне-

го ареста, санитарным, противопожарным, техническим требованиям; 

законные основания для временного или постоянного проживания подо-

зреваемого или обвиняемого по месту, рекомендуемому в качества места отбы-

тия домашнего ареста; 

согласие собственника жилья либо лица, обладающего имущественным 

правом на это жилище, лиц, проживающих в этом жилище, а также представи-

теля медицинского учреждения на использование этого жилища. 

Вместе с этим, исходя из особенностей выбранных запретов (ограниче-

ний), в постановлении о возбуждении ходатайства об избрании меры пресече-

ния в виде домашнего ареста указываются: 

– в случае установления запрета (ограничения) на разговор подозревае-

мым, обвиняемым или подсудимым с конкретными лицами, то точные сведения 

об этих лицах и обстоятельства, являющиеся основанием для установления та-

кого запрета; 

− в случае, если будет признана необходимость использования техниче-

ских средств, то сведения о применяемых технических средствах и причины их 

использования; 

− в случае избрания медицинского учреждения местом отбытия домашнего 

ареста, заключение эксперта о необходимости лечения подозреваемого, обви-

няемого или подсудимого в стационарных условиях, а после излечения – адрес 

дальнейшего отбытия домашнего ареста.  

Вышеуказанные обстоятельства постановления о возбуждении ходатай-

ства, если оно будет удовлетворено, указываются и в соответствующем опреде-

лении суда. Кроме того, в определении суда также указываются начало исчис-



 233 

ления и окончания отбытия домашнего ареста, а также наименование органа, 

осуществляющего и обеспечивающего контроль за исполнением этой меры 

пресечения. 

При установлении в ходе применения запрета (ограничения) в виде: ис-

пользования почтовых средств и ведение с их помощью переговоров; отправле-

ния и получения почтовых корреспонденций, в случае необходимости, в уста-

новленном законом порядке могут осуществляться арест почтово-телеграфной 

корреспонденции и прослушивание разговоров с телефонных и других перего-

ворных устройств. 

С целью обеспечения возмещения расходов, связанных с исполнением до-

машнего ареста, в том числе с применением электронных браслетом, вместе с 

обвинительным заключением или актом обвинения в суд вносится исковое за-

явление. 

Обоснованность ходатайства об избрании меры пресечения в виде домаш-

него ареста проверяется в ходе закрытого судебного заседания в установленном 

порядке. Порядок возбуждения ходатайства об избрании в виде меры пресече-

ния в виде домашнего ареста, рассмотрения в судебном заседании, обжалова-

ния, а также сроки аналогичны с порядком избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу. 

В определении суда о применении домашнего ареста в виде меры пресече-

ния должны быть точно указаны виды и круг действия запретов, применяемых 

судом в отношении лица. Кроме того, в случае дачи разрешения на выход подо-

зреваемого, обвиняемого или подсудимого за пределы жилища для того, чтобы 

пойти на работу или учебу, должно быть указано точное время покидания жи-

лья. В необходимых случаях, по определению суда на лицо, к которому приме-

нена мера пресечения домашний арест, могут быть надеты электронные сред-

ства слежения (электронные браслеты, видеокамера). Кроме того, исходя из об-

стоятельств дела, в качестве крайней меры, с целью изоляции от общества, ме-

сто проживания лица, в отношении которого применена эта мера пресечения, 

может охраняться. Об этом суд выносит отдельное определение. 

В случае дачи разрешения на покидание жилища для посещения учебы или 

работы, на территориальный орган внутренних дел может быть возложена обя-

занность, совместно с администрацией по месту работы или учебы подозревае-

мого, обвиняемого или подсудимого осуществлять контроль над их поведением 

с целью обеспечения правил работы или учебы. 

В случае нарушения подозреваемым, обвиняемым или подсудимым, нахо-

дящимся под домашним арестом, установленных запретов (ограничений), т.е. 

если не будут достигнуты цели, которые ставились перед применением домаш-

него ареста в качестве меры пресечения, к нему могут быть применена мера 

пресечения в виде заключения под стражу, а также изменены или установлены 

дополнительные запреты (ограничения). 

В отличие от заключения под стражу, при избрании меры пресечения в ви-

де домашнего ареста прокурором, а также дознавателем или следователем с со-

гласия прокурора могут быть частично отменены или изменены запреты (огра-

ничения). Дополнительные запреты (ограничения) могут быть установлены 
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только по определению судьи по ходатайству прокурора или дознавателя либо 

следователя с согласия прокурора. 

Рассмотрение ходатайства об установлении дополнительных запретов 

(ограничений) по домашнему аресту начинается с доклада прокурора, который 

обосновывает необходимость установления дополнительного запрета (ограни-

чения). Затем заслушиваются подозреваемый или обвиняемый, защитник, дру-

гие явившиеся в суд лица, исследуются представленные материалы. После это-

го судья удаляется в отдельную комнату для вынесения определения об уста-

новлении дополнительного запрета (ограничения) или об отказе в установлении 

дополнительного запрета (ограничения), которое вступает в силу с момента его 

оглашения и подлежит немедленному исполнению. Определение направляется 

прокурору для исполнения, а подозреваемому, обвиняемому и защитнику — 

для сведения. Порядок обжалования определения судьи такой же, как и при из-

брании меры пресечения в виде домашнего ареста. 

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев апелляционную жалобу, 

протест, вправе своим определением оставить определение судьи первой ин-

станции без изменения либо отменить определение (с установлением дополни-

тельного запрета, если он не был установлен). 

  

7.4.3. Залог 

 

Залог занимает своеобразное место в системе мер пресечения, так как при 

избрании этой меры пресечения создаются необходимые условия как для обес-

печения правосудия, так и обеспечения прав и свобод лица, в отношении кото-

рого осуществляется уголовное преследование. 

Если обратить внимание на правовую природу залога в качестве меры пре-

сечения, то можно понять, что этот правовой институт введен в уголовно-

процессуальное право из гражданского права, где залогом считается передача 

одним лицом другому имущества или права на него под обеспечение обяза-

тельства (ст. 264 Гражданского кодекса Республики Узбекистан). 

Целью избрания залога является обеспечение исполнения подозреваемым, 

обвиняемым или подсудимым взятых ими на себя обязательств под угрозой 

лишения поставленного ими в залог имущества, без изоляции их от общества, и 

обеспечение исполнения приговора. Вместе с этим, залог избирается и с целью 

оставления на свободе лица до вынесения приговора и обеспечения возмещения 

вреда, причиненного преступлением. 

Залог применяется с соблюдением общих правил мер пресечения, а также 

в случае возможности под угрозой лишения материальных ценностей преду-

предить скрытие подозреваемого, обвиняемого или подсудимого от следствия и 

суда, вмешательство в установление истины по делу и осуществление правосу-

дия, устранение возможных негативных последствий. Возможность предупре-

дить наступление нежелательных последствий (скрытие от суда и следствия, 

вмешательство в установление истины по делу, продолжение преступной дея-

тельности) под угрозой лишения материальных ценностей путем избрания за-
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лога имеется по всем уголовным делам, однако необходимо учитывать наличие 

у подозреваемого, обвиняемого имущества, необходимого для внесения залога. 

Под залогом в качестве меры пресечения понимается внесение подозрева-

емым, обвиняемым, подсудимым, их родственниками, иными физическими или 

юридическими лицами денежной суммы, ценных бумаг, валютных ценностей, 

ювелирных изделий, а также других ценностей на депозитный счет органа до-

знания, предварительного следствия или суда с целью обеспечения пресечения 

сокрытия подозреваемого, обвиняемого или подсудимого от суда и следствия, 

обеспечения явки подозреваемого, обвиняемого к следователю, дознавателю 

или в суд, предупреждения совершения им новых преступлений, а также дей-

ствий, препятствующих производству по уголовному делу. 

В качестве предмета залога могут служить денежная сумма, недвижимое 

имущество или ценности, вносимые на депозитный счет органа дознания, пред-

варительного следствия или суда. 

 При применении залога необходимо учитывать тяжесть предъявленного 

обвинения, личность подозреваемого, обвиняемого, род их занятий, возраст, 

здоровье, семейное положение и другие обстоятельства. Эти обстоятельства 

имеют важное значение в применении этой меры пресечения, определении раз-

мера залога. Вместе с этим, при определении размера залога необходимо учи-

тывать личность лица, ставящего залог, имущественное положение подозрева-

емого, обвиняемого и лица, который ставит залог. 

В производстве уголовного дела вопрос об избрании меры пресечения воз-

никает после задержания лица либо возбуждения уголовного дела и предъявле-

ния лицу обвинения. Вопрос о применении залога в качестве меры пресечения 

возникает после возникновения определенных оснований (условий). Инициати-

ва об избрании залога в качестве меры пресечения исходит, в основном, от рас-

следующего дело следователя, дознавателя или прокурора, а также такая 

просьба может быть высказана подозреваемым, обвиняемым, их защитников 

или близкими родственниками. 

После того, когда будет сделан вывод о необходимости избрания залога в 

качестве меры пресечения, решаются вопросы, связанные с определением 

предмета и суммы залога. Предмет залога определяется по согласованию с за-

логодателем (подозреваемым, обвиняемым или иным лицом) и решается следо-

вателем, дознавателем, прокурором или судом. В качестве залога может быть 

внесена денежная сумма, ценные бумаги или недвижимое имущество.  

Под денежными средствами понимается действующая (находящаяся в 

обороте) на сегодняшний день национальная валюта, иностранная валюта и они 

могут быть приняты в качестве залога. Кроме того, ценные предметы также мо-

гут быть приняты в качестве залога.  

Под ценными предметами понимаются находящиеся в свободном обороте 

различные технические средства и их запасные части, транспортные средства и 

их отдельные части, теле-видео аппаратура, телефонные аппараты, бытовая 

техника, ценные произведения искусства, исторические предметы, разрешен-

ные быть частной собственностью, золото, серебро и другие подобные драго-

ценные металлы и камни, изделия из них, а также товары потребления, со вре-



 236 

менем не теряющие своей ценности и не портящиеся, текстильные изделия, ме-

бель.  

Под недвижимым имуществом понимаются дома, другие здания, предна-

значенные для проживания, производственные цеха и здания, торговые дома, 

будки, фирмы, здания, предназначенные для бытового обслуживания, столо-

вые, чайхана, винные заведения, ресторан, гостиница, клуб и др. (ст. 83 Граж-

данского кодекса Республики Узбекистан). 

После определения предмета залога, определяется размер залога. Сумма 

залога не может быть ниже двадцатикратного размера базовой расчетной вели-

чины и определяется дознавателем, следователем, прокурором или судом, из-

бравшим эту меру пресечения, с учетом тяжести обвинения, личности подозре-

ваемого, обвиняемого, подсудимого и залогодателя, имущественного положе-

ния залогодателя и его отношений с подозреваемым, обвиняемым, подсуди-

мым. Учитывая эти обстоятельства, закрепленные в УПК, мотивированное ре-

шение уполномоченного лица об определении размера залога излагается в по-

становлении об избрании залога.  

Постановление об избрании залога состоит из трех частей, то есть введе-

ния, описательно-мотивировочной и заключительной частей. Во введении ука-

зываются название процессуального документа, место, время его принятия, кем 

он принят и по какому уголовному делу. В описательно-мотивировочной части 

постановления об избрании залога в качестве меры пресечения указываются в 

отношении кого избирается эта мера пресечения; в совершении какого пре-

ступления он обвиняется (подозревается); обстоятельства преступления, осно-

вания применения залога в качестве меры пресечения; обстоятельства, указан-

ные в законе и учитываемые при избрании этой меры пресечения; причины, по-

родившие необходимость избрания данной меры пресечения; доказательства, 

подтверждающие данные обстоятельства; обоснование необходимости избра-

ния залога в качестве меры пресечения для обеспечения достижения постав-

ленных целей; а также нормы УПК, регламентирующие порядок принятия вы-

несения данного постановления. Также необходимо установить, какие обстоя-

тельства легли в основу для избрания данной меры пресечения и определении 

размера залога, то есть тяжесть преступления, способ совершения преступле-

ния, личность подозреваемого (обвиняемого), имущественное положение, род 

занятий, семейное положение, возраст, состояние здоровья. Также необходимо 

указать размер вносимого под залог имущества (сумма денежных средств); ин-

формация о залогодателе (если в залог имущество ставит другое лицо, то отно-

шение этого лица к подозреваемому (обвиняемому)), размер причиненного пре-

ступлением вреда. В резолютивной части – излагаются решение об избрании 

залога в качестве меры пресечения в отношении подозреваемого (обвиняемого); 

сумма залога; предмет залога с указанием места хранения; отметка об объявле-

нии подозреваемому (обвиняемому) и другим лицам данного постановления. 

Постановление подписывает должностное лицо, вынесшее постановление; по-

дозреваемый (обвиняемый); лицо, вносящее залог (залогодатель).  

После вынесения постановления об избрании меры пресечения в виде за-

лога, его содержание зачитывается подозреваемому, обвиняемому и их защит-
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нику, одному из близких родственников либо залогодателю, после чего всем 

разъясняются обязанности (порядок действий) по предмету залога.  

При внесении залога залогодателю разъясняется сущность обвинения, в 

связи с которым избрана эта мера пресечения, грозящего подозреваемому, об-

виняемому, подсудимому наказания и ответственности залогодателя. Залогода-

тель может отказаться от принятых на себя обязательств, но только до появле-

ния оснований, влекущих обращение залога в собственность государства. Если 

он обращается в компетентные органы после нарушения лицом, за которого 

был внесен залог, установленных обязательств, то залог обращается в доход 

государства. 

Залогодатель не вправе ссылаться на отсутствие возможности контроли-

ровать поведение подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, за исключением 

случаев, когда он докажет действие непреодолимой силы. Так как до внесения 

залога залогодателю разъясняется сущность обвинения и возможные послед-

ствия, если лицо, за которого он вносит залог не будет выполнять законных 

требований следователя, дознавателя, прокурора или суда. В остальных случа-

ях, в частности, если подозреваемый, обвиняемый, нарушит условия залога 

(скроется от следствия и суда, не будет являться), то залог будет обращен в до-

ход государства. 

При внесении залога или документа (квитанции), подтверждающего сдачу 

имущества под залог (если на депозитный счет вносятся денежные средства ли-

бо ценности), следователь, дознаватель (суд) составляет протокол о принятии 

залога, который состоит из двух частей: введения и описательной части. В про-

токоле указывается: когда, где и кем он составлен, по какому делу (номер уго-

ловного дела), с какой целью он составлен, а также кто участвовал при приеме 

имущества под залог (во введении); Ф.И.О. подозреваемого (обвиняемого, под-

судимого), сумма залога или имущество, иная ценность, вносимая в качестве 

залога (описание характеристик), разъяснение залогодателю, что в случае 

нарушения условий залога, он будет обращен в доход государства, а подозрева-

емый (обвиняемый, подсудимый) должен быть предупрежден, что в случае не-

выполнения требований залога, залог будет отменен и в отношении него может 

быть избрана иная более строгая мера пресечения (например, заключение под 

стражу) как последствие нарушения им этих обязательств.  В случае если зало-

годателем является другое лицо, то в протоколе указываются данные залогода-

теля, адрес проживания (если залог ставит юридическое лицо, то его название и 

адрес), его отношение к лицо, за которого вносится залог, а также разъясняется 

о сущности совершенного преступления, о мере наказания, которое может быть 

назначено подозреваемому (обвиняемому, подсудимому), а также его права и 

обязанности в связи с назначением залога в качестве меры пресечения (о 

надлежащем поведении обвиняемого, об обеспечении не уклонения выполне-

ния обвиняемым своих обязанностей и возможности отказа от такого уклоне-

ния до наступления нежелательных последствий). После составления протокола 

он зачитывается вслух. Потом протокол подписывается дознавателем, следова-

телем (судом), залогодателем, подозреваемым (обвиняемым, подсудимым. Про-
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токол составляется в двух экземплярах, одно из которых приобщается к мате-

риалам уголовного дела, а второй – предоставляется залогодателю.  

Протокол принятия залога считается документом, отражающим и под-

тверждающим внесение предмета залога. После составления и подписания дан-

ного протокола, залог в качестве меры пресечения считается примененным.  

При составлении протокола о внесении залога, если в качестве залога на 

депозитный счет следствия или суда были сданы деньги или драгоценные 

предметы, к протоколу прилагается подтверждающий документ (приходный 

ордер, квитанция и др.). Если в качестве залога представляются драгоценные 

предметы (телевизор, автомашина и др.), которые не могут быть сданы на депо-

зитный счет следствия или суда, то в протоколе должны быть полностью оха-

рактеризованы их свойства и особые отметки, а также их стоимость, другие 

действия, связанные с определением их цены (с помощью специалиста или пу-

тем оценки в соответствующих учреждениях). 

Если в качестве залога представляется недвижимое имущество, то истре-

буются документы касательно него (кадастровый документ и т.д.), оценивается 

соответствующим учреждением (справка прилагается к материалам уголовного 

дела). В нашей стране действия, направленные на определение стоимости этого 

имущества, осуществляются определенными органами. В случае внесения в ка-

честве залога недвижимого имущества, нотариальные подразделения ставят на 

него запрет на осуществление нотариальных действий до вынесения законного 

решения судом. 

Залог возвращается залогодателю, если изменение меры пресечения про-

исходит не в связи с нарушением условий ее избрания, а равно в случае пре-

кращения производства по делу (ст.ст. 83-84 УПК) либо вступления в силу при-

говора суда. В приговоре указывается дальнейшая судьба залога (вернуть зало-

годателю, обратить в доход государства). 

В случае нарушения подозреваемым, обвиняемым, подсудимым данных им 

обязательств произойдет принудительное отчуждение заложенного имущества 

в собственность государства и к подозреваемому, обвиняемому, подсудимому 

применяется более строгая мера пресечения. 

 

7.4.4. Подписка о надлежащем поведении 

 

Подписка о надлежащем поведении – это письменное обязательство обви-

няемого или подсудимого, которое он дает дознавателю, следователю, проку-

рору или суду о том, что он не скроется от следствия и суда, не станет препят-

ствовать установлению истины по уголовному делу, не будет заниматься пре-

ступной деятельностью, будет являться по вызовам дознавателя, следователя, 

прокурора и суда. Лицо, дающее подписку, принимает на себя также обязатель-

ство не выезжать из данного населенного пункта без разрешения дознавателя, 

следователя, прокурора или суда и сообщать им о перемене своего места жи-

тельства в пределах данного населенного пункта. 
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В случае нарушения обвиняемым (подозреваемым) данной им подписки к 

нему может быть применена более строгая мера пресечения, о чем ему должно 

быть объявлено при отобрании подписки.  

Значение подписки о надлежащем поведении как меры пресечения заклю-

чается в том, что лицо берет на себя обязанность не только не совершать про-

тивоправные действия, но и не выезжать за пределы проживаемого им населен-

ного пункта.  

Сама подписка о надлежащем поведении представляет собой процессуаль-

ный акт, оформляемый письменным документом, в котором излагается соот-

ветствующее обязательство, возлагаемое на лицо, указывается о последствиях 

его несоблюдения. Этот документ подписывается обвиняемым и приобщается к 

материалам уголовного дела. 

 

7.4.5. Личное поручительство 

 

Значение личного поручительства заключается в принятии на себя заслу-

живающими доверия лицами письменного обязательства, а также согласие ли-

ца, в отношении которого дается поручительство, в том, что они ручаются за 

надлежащее поведение и явку обвиняемого по вызовам дознавателя, следовате-

ля, прокурора и суда. 

Вместе с тем, в уголовно-процессуальном законе отсутствуют требования, 

предъявляемые к поручителям. Однако дознаватель, следователь, прокурор, суд 

должен убедиться, что поручитель заслуживает доверия. По общему правилу, 

поручителями могут быть физическое или юридическое лицо. В УПК личное 

поручительство рассматривается не только как средство обеспечения явки об-

виняемого к органам следствия и суда, но и как средством обеспечения надле-

жащего поведения обвиняемого. Под надлежащим поведением понимается 

несовершение обвиняемым другого преступления, а также не воспрепятствова-

ние им установлению истины по делу.  

При избрании меры пресечения в виде личного поручительства число по-

ручителей определяет дознаватель, следователь, прокурор или суд. В исключи-

тельных случаях поручителем может быть одно заслуживающее особого дове-

рия лицо. 

Вопрос о личном поручительстве возникает после поступления заявления 

гражданина, изъявившего взять под личное поручительство обвиняемого. Ре-

шение об избрании данной меры пресечения, а также выборе поручителей, ко-

торым можно довериться и поручить обвиняемого, принимается дознавателем, 

следователем, прокурором и судом.  

Поручителей необходимо поставить в известность о: сущности обвинения, 

в связи с которым избрана данная мера пресечения; наказании, которое может 

быть назначено обвиняемому; ответственности в случае совершения обвиняе-

мым, подсудимым действий, для предупреждения которых применено поручи-

тельство.  

Поручители не вправе ссылаться на отсутствие возможности контролиро-

вать поведение обвиняемого, подсудимого. Так как до принятия под личное по-
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ручительство им разъясняются сущность обвинения и возможные последствия, 

а также предупреждается об установленной ответственности. Поручители мо-

гут отказаться от принятых на себя обязательств до появления оснований, вле-

кущих их ответственность. Если обвиняемый совершит преступление или иным 

образом нарушит условия меры пресечения, то поручитель будет привлечен к 

ответственности и отказ от поручительства после нарушения условий поручи-

тельства не имеет силы. 

При вынесении постановления об избрании меры пресечения в виде лич-

ного поручительства, обвиняемому разъясняются его обязанности и послед-

ствия невыполнения условия личного поручительства, о чем отбирается рас-

писка. 

 

7.4.6. Поручительство общественного объединения или коллектива 

 

Общественное объединение или коллектив вправе принять решение о по-

ручительстве в отношении обвиняемого или подсудимого. Решение оформляет-

ся в виде письменного обязательства о том, что они поручаются в надлежащем 

поведении обвиняемого или подсудимого. Это обязательство вручается дозна-

вателю, следователю, прокурору или суду, которые в случае согласия с реше-

нием общественного объединения или коллектива избирают данную меру пре-

сечения, о чем выносят постановление или определение. Одновременно состав-

ляется протокол о разъяснении представителю общественного объединения или 

коллектива сущности обвинения, в связи с которым избирается эта мера пресе-

чения, а обвиняемому, подсудимому – возможности изменения меры пресече-

ния на более строгую в случае его ненадлежащего поведения. 

При переходе обвиняемого, подсудимого на другую работу или изменении 

места жительства общественное объединение или коллектив обязаны немед-

ленно сообщить об этом дознавателю, следователю, прокурору или суду, из-

бравшему меру пресечения. В этих случаях общественное поручительство от-

меняется и может быть заменено другой мерой пресечения. 

Особенностью данной меры пресечения и отличия от личного поручитель-

ства является тот факт, что при ненадлежащем поведении обвиняемого, подсу-

димого общественное объединение или коллектив вправе отказаться от поручи-

тельства и не привлекаются за это к установленной ответственности.  

Поручительство общественного объединения является одной из форм уча-

стия общественности в уголовном процессе. Личное поручительство обще-

ственного объединения либо коллектива как мера пресечения избирается как во 

время расследования, так и в процессе рассмотрения дела в суде.  

Ходатайство об избрании данной меры пресечения должно исходить от 

общего собрания общественного объединения или коллектива. Ходатайство 

оформляется в виде письменного постановления общего собрания, в котором 

излагается, что обвиняемый будет вести себя надлежащим образом, будет яв-

ляться по вызову.  

Поручительство администрации учреждения или предприятия либо испол-

нительного органа общественного объединения не является достаточным для 
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поручительства общественного объединения. Однако следует отметить, что по-

ручительство общественного объединения применяется крайне редко, так как в 

следственной практике этот способ привлечения общественности к борьбе с 

преступностью недостаточно оценен.  

Поручительство общественного объединения в качестве меры пресечения 

применяется к обвиняемому и в случае, если общественное объединение, взяв-

шее на себя обязанность обеспечить надлежащее поведение обвиняемого и его 

явку к следствию или суду, смогло бы принять активное участие в определении 

судьбы члена своего коллектива, привлеченного к участию в деле в качестве 

обвиняемого или подсудимого. Данная мера пресечения также применяется ес-

ли будет решено, что общественное объединение, поручившись за обвиняемого 

или подсудимого, до вынесения приговора и решения его судьбы, сможет ока-

зывать на него положительное воспитательное воздействие и помочь принять 

ему правильную позицию, способствовать раскрытию преступления.  

Сила этой меры заключается в доверии коллектива, утеря этого доверия 

равносильно оказанию обвиняемого вне коллектива. Именно это обстоятель-

ство позволит обеспечить надлежащее поведение обвиняемого и его своевре-

менную явку к следствию или суду. Инициатива об избрании такой меры пре-

сечения может исходить как от лица, проводящего расследование, так и от об-

щественного объединения.  

 

7.4.7. Отдача несовершеннолетнего под присмотр 

 

В законе предусмотрена отдача несовершеннолетнего обвиняемого под 

специальный присмотр в качестве меры пресечения. В соответствии с этим, 

несовершеннолетнего можно передать под присмотр (заботу) родителей, опе-

кунов, попечителей, администрации детского учреждения. Значение этой меры 

пресечения заключается в принятии вышеперечисленными лицами на себя 

письменного обязательства обеспечить явку несовершеннолетнего обвиняемого 

к дознавателю, следователю, прокурор или в суд, а также выполнение обязан-

ностей, возложенных на обвиняемого. Отдача несовершеннолетнего под при-

смотр помимо достижения целей мера пресечения, так же носит и воспитатель-

ный характер, который дает реальную возможность заниматься воспитанием 

несовершеннолетнего уже на стадии предварительного следствия. 

Несовершеннолетним признается лицо, которое не достигло в момент 

предварительного следствия или суда 18-летнего возраста. Согласно уголовно-

му законодательству, лицо может быть привлечено к уголовной ответственно-

сти с 16-летнего возраста (в исключительных случаях к данный возрастной 

критерий может быть снижен до 13 летнего возраста (убийство с отягчающими 

обстоятельствами)). То есть под присмотр отдается лишь обвиняемое лицо в 

возрасте от 13 до 18 лет. 

Мера пресечения в виде передачи несовершеннолетнего под особый при-

смотр (заботу) применяется в двух случаях: 1) прямая передача несовершенно-

летнего лица под присмотр; 2) передача несовершеннолетнего лица под при-

смотр через размещение его в детское учреждение. 
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Перед отдачей несовершеннолетнего под присмотр дознаватель, следова-

тель, прокурор, суд должны собрать сведения о личности родителей, опекунов 

или попечителей, их взаимоотношениях с несовершеннолетним и убедиться в 

том, что они в состоянии надлежаще осуществлять присмотр за несовершенно-

летним.  

Отдача под присмотр родителей, опекунов, попечителей или других лиц 

возможна лишь с их согласия, а также с согласия самого несовершеннолетнего. 

В данном случае если несовершеннолетний не согласен быть под присмотр ука-

занных лиц, данная мера пресечения не может быть избрана. 

Перед вынесением постановления о передаче несовершеннолетнего под 

присмотр дознаватель, следователь, прокурор, суд должны собрать сведения о 

личности родителей, опекунов или попечителей, их взаимоотношениях с несо-

вершеннолетним и убедиться в том, что они в состоянии надлежаще осуществ-

лять присмотр за несовершеннолетним. Постановление вручается лицу, кото-

рый будет осуществлять присмотр, а также обвиняемому несовершеннолетнему 

лицу. У родителей, опекунов, попечителей, руководителей детского учрежде-

ния истребуется письменное обязательство (подписка) о передаче им под при-

смотр несовершеннолетнего лица, в котором они уведомляются о сущности об-

винения, в связи с которым избирается данная мера пресечения, о наказании, 

которое может быть назначено обвиняемому, и их ответственности в случае со-

вершения несовершеннолетним действий, для предупреждения которых он был 

отдан под присмотр. При избрании меры пресечения в виде отдачи несовер-

шеннолетнего под присмотр составляется протокол. 

Родители, опекуны, попечители вправе в любой момент отказаться от при-

смотра за несовершеннолетним ввиду своей болезни, занятости по работе, 

ухудшения взаимоотношений с ним и невозможности вследствие этого обеспе-

чить его надлежащее поведение. В данном случае мера пресечения изменяется 

на другую. Но если несовершеннолетний нарушил условия меры пресечения, то 

лицо, принявшее несовершеннолетнего под присмотр, привлекается к установ-

ленной ответственности. О невозможности обеспечить надлежащее поведение 

несовершеннолетнего необходимо обратиться до нарушения требований меры 

пресечения. 

Передача несовершеннолетнего под присмотр путем помещения в детское 

учреждение осуществляется только лишь в случае нецелесообразности остав-

ления несовершеннолетнего по месту прежнего проживания с учетом условий в 

семье и воспитания (антиобщественный образ жизни родителей), по постанов-

лению дознавателя, следователя, санкционированного прокурором или по 

определению суда. Санкционированное постановление о помещении несовер-

шеннолетнего лица в детское учреждение, вместе с другими материалами, 

обосновывающими необходимость помещения лица в детское учреждение, 

направляются в детское учреждение. После помещения несовершеннолетнего 

обвиняемого в детское учреждение, руководство этого учреждения должно 

быть ознакомлено с постановлением о применении этой меры пресечения, им 

разъясняются их права и обязанности, после чего составляется протокол.  
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7.4.8. Наблюдение командования за поведением военнослужащего 

 

По постановлению дознавателя, следователя, прокурора или определению 

суда обвиняемый, являющийся военнослужащим срочной военной службы или 

военнообязанным, призванным на учебные сборы, может быть передан под 

наблюдение командования воинской части, соединения, военного учреждения, 

военного учебного заведения. 

Наблюдение командования за военнослужащим представляет собой специ-

альную меру пресечения, применяемую только к обвиняемым (подозреваемым), 

являющимся военнослужащими. К другим категориям граждан она не может 

быть применена. 

Наблюдение командования за военнослужащим состоит в принятии к об-

виняемым из числа состоящих на военной службе лиц мер, предусмотренных 

уставами Вооруженных Сил Республики Узбекистан, для того, чтобы обеспе-

чить их надлежащее поведение и явку по вызовам дознавателя, следователя, 

прокурора или суда. 

Постановление дознавателя, следователя, прокурора и определение суда о 

применении, отмене или изменении данной меры пресечения обязательны для 

командования, которому должна быть разъяснена сущность обвинения, вы-

звавшего необходимость установления наблюдения за военнослужащим. В слу-

чае совершения обвиняемым действий, для предупреждения которых была 

применена указанная мера пресечения, командование обязано немедленно со-

общить об этом дознавателю, следователю, прокурору или суду. При избрании 

данной меры пресечения военное командование не предупреждается об ответ-

ственности за нарушение обвиняемым требований данной меры пресечения. 

Меры пресечения в виде отдачи несовершеннолетнего под присмотр и 

наблюдения командования за поведением военнослужащего являются одним из 

видов личного поручительства, применение которых осуществляется с учетом 

особенностей личности обвиняемого (статус, положение, возраст). 

 

§ 7.5. Приостановление действия паспорта (проездного документа) 

 

В 2019 году в уголовно-процессуальное законодательство была введена 

новая мера процессуального принуждения в виде временного приостановления 

действия паспорта, биометрического паспорта, биометрического паспорта для 

выезда за границу и проездного документа лица без гражданства, которая пре-

следует следующие цели:  

- предотвращение уклонения обвиняемого, подсудимого от дознания, 

предварительного следствия и суда; 

- пресечение дальнейшей преступной деятельности обвиняемого, подсу-

димого; 

- обеспечения исполнения приговора. 

В связи с тем, что обвиняемый или подсудимый после совершения им пре-

ступления, в целях избежания привлечения к уголовной ответственности и из-

бежания наказания, может выехать из Республики Узбекистан за границу, а 
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также передвигаться за рубежом, для предотвращения его побега и обеспечения 

неотвратимости наказания, действие паспорта (проездного документа) лица, 

привлеченного к участию в деле в качестве обвиняемого либо подсудимого, 

объявленного в розыск может быть временно приостановлено. 

Она применяется только в отношении обвиняемого или подсудимого, объ-

явленного в межгосударственный или международный розыск, если есть доста-

точные основания полагать, что он сможет выехать из Узбекистана или пере-

двигаться за границей, используя перечисленные документы. Это не даст ему 

«скрыться» от дознания, следствия и суда, продолжить преступную деятель-

ность и уклониться от исполнения приговора. Гражданство Узбекистана при 

этом не утрачивается, правовой статус лица без гражданства не отменяется.  

Прокурор, следователь, дознаватель выносит постановление о возбужде-

нии ходатайства о приостановлении действия паспорта (проездного документа). 

В данном постановлении должно быть изложено мотивированное обоснование 

необходимости применения данной меры. Основания должны быть подтвер-

ждены соответствующими документами (показания свидетелей, что он собира-

ется уехать, покупка авиабилета или билета на поезд за рубеж, оформление за-

гранпаспорта и т.д.), которые должны быть приложены к материалам, направ-

ляемым вместе с ходатайством.  

Постановление дознавателя, следователя о возбуждении ходатайства о 

приостановлении действия паспорта (проездного документа) и необходимые 

материалы направляются прокурору, который, после проверки обоснованности 

ходатайства, в случае согласия с ним направляет материалы в суд. 

Суд рассматривает материалы единолично в закрытом судебном заседании 

не позднее сорока восьми часов с момента поступления материалов с участием 

прокурора, а также защитника и законный представитель (если они участвуют в 

деле). При необходимости внести ясность дознаватель, следователь может быть 

вызван в суд. Судебное заседание начинается с доклада прокурора, который 

выступает с обоснованием необходимости временного приостановления дей-

ствия паспорта (проездного документа), то есть указывает о привлечении лица 

к участию в деле в качестве обвиняемого, объявлении в отношении него розыс-

ка, а также озвучивает сведения, которыми располагает следствие или дознание 

о том, что обвиняемый собирается пересечь границу Республики Узбекистан и 

уехать за рубеж либо уже выехал за рубеж. После доклада прокурора выступает 

сторона защиты, то есть защитник или законный представитель лица, в отно-

шении которого возбуждено ходатайство о приостановлении действия паспорта 

(проездного документа). Они со своей стороны приводят доводы для недопу-

щения приостановления действия паспорта (проездного документа) обвиняемо-

го. Также свои аргументы могут представить и  иные лица, например следова-

тель или дознаватель, который будучи ответственным за производство по уго-

ловному делу, располагает более подробными сведениями в рамках уголовного 

дела. После заслушивания всех аргументов, судья удаляется в отдельную (со-

вещательную) комнату для вынесения определения и принятия решения: при-

остановить действие паспорта (проездного документа) или отказать в его при-

остановлении. Если судья отказывает в удовлетворении ходатайства, то он 



 245 

должен обосновать свое решение и привести мотивированные аргументы, кото-

рые подтверждают его отказ. 

В случае если судья удовлетворяет ходатайство, то в своем определении о 

приостановлении действия паспорта (проездного документа) он указывает: све-

дения об обвиняемом или о подсудимом (данные паспорта либо проездного до-

кумента, действие которого хотят приостановить, сведения о семейном поло-

жении, образовании, наличии судимости, месте проживания; факте привлече-

ния лица к участию в деле в качестве обвиняемого; сущность предъявленного 

обвинения, времени объявления лица в розыск (международный и межгосудар-

ственный); основания, опираясь на которые судья вынес определение о при-

остановлении действия паспорта (проездного документа), а также приводит мо-

тивированное обоснование своего решения. Также, как и решение об удовле-

творении ходатайства о приостановлении действия паспорта (проездного доку-

мента), отказ в удовлетворении ходатайства должен быть мотивированным. 

Судья должен быть объективным, опираться только на материалы уголовного 

дела и не должен принимать ни стороны защиты, ни сторону обвинения. 

Определение судьи о приостановлении действия паспорта (проездного до-

кумента) либо об отказе в приостановлении действия паспорта (проездного до-

кумента) вступает в силу с момента его оглашения и направляется прокурору 

для исполнения, защитнику — для сведения. Определение может быть обжало-

вано либо опротестовано в апелляционном порядке в течение 48 часов со дня 

его вынесения. Обвиняемый (подсудимый), действие паспорта которого при-

остановлено, может обжаловать данное определение в течение 72 часов с мо-

мента доставления в соответствующий компетентный орган. 

В этом случае исполнение определения суда приостанавливается, а жалоба 

либо протест через суд, вынесший определение, направляются в суд апелляци-

онной инстанции в течение 48 часов.  Данное правило необходимо, чтобы вме-

сте с жалобой или протестом были направлены и материалы, которые легли в 

основу принятия того или иного решения. Суд апелляционной инстанции дол-

жен рассмотреть поступившие материалы с жалобой или протестом в течение 

48 часов с момента их поступления. Следует учитывать, что срок обжалования 

исчисляется сутками, срок истекает в 24 часа последних суток. Срок рассмот-

рения апелляционной жалобы истекает в момент окончания времени работы 

суда. 

Срок считается соблюденным, если жалоба или протест до истечения 

установленного срока передана суду, вынесшему определение. Срок не счита-

ется пропущенным, если жалоба сдана до истечения срока на почту. 

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев жалобу или протест, принима-

ет решение об оставлении определения судьи без изменения или отмене опре-

деления и приостановлении действия паспорта (если действие паспорта не было 

приостановлено) или отказать в приостановлении (если действия паспорта было 

приостановлено). В целях защиты прав и свобод участников процесса, уголов-

но-процессуальным законодательством предусмотрен порядок реабилитации 

прав обвиняемых (подсудимых) в части приостановления действия их паспорта 

в случае вынесения обвинительного приговора либо прекращения уголовного 
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дела без решения вопроса о виновности на основаниях, предусмотрен-

ных статьей 84 УПК. Дознаватель, следователь, прокурор или суд возобновляет 

действие паспорта путем выдачи нового паспорта в установленном порядке. 

 

§ 7.6. Отстранение от должности 

 

Отстранение от должности применяется к обвиняемому или подсудимому 

должностному лицу и состоит в запрете выполнения им своих должностных 

обязанностей в целях обеспечения установленного УПК порядка уголовного 

судопроизводства и если имеются достаточные, обоснованные основания пола-

гать, что он, оставаясь на прежней работе в силу своего должностного положе-

ния, будет препятствовать установлению истины по уголовному делу или воз-

мещению ущерба, причиненного преступлением, либо будет продолжать пре-

ступную деятельность. 

Данная мера процессуального принуждения отличается особым статусом 

лица, в отношении которого она применяется, то есть только должностное ли-

цо, которое занимает определенную должность и имеет определенные долж-

ностные полномочия.  

При наличии оснований для отстранения обвиняемого от должности про-

курор, следователь, дознаватель выносит постановление о возбуждении хода-

тайства об отстранении обвиняемого от должности с изложением оснований 

применения данной меры процессуального принуждения. В постановлении о 

возбуждении ходатайства об отстранении обвиняемого от должности указыва-

ются: сведения о лице, отстраняемом от должности; его место работы, занима-

емая должность; основания отстранения от должности. К постановлению при-

лагаются необходимые материалы, обосновывающие данное ходатайство (по-

казания потерпевших, что им угрожают увольнением в случае дачи ими пока-

заний; результаты обыска, выемки, ревизии, дающие основания полагать о по-

пытках уничтожить вещественные или письменные доказательства). 

Постановление дознавателя, следователя о возбуждении ходатайства об 

отстранении обвиняемого от должности и необходимые материалы направля-

ются прокурору. Прокурор, проверив обоснованность ходатайства об отстране-

нии обвиняемого от должности, в случае согласия с ним направляет постанов-

ление о возбуждении ходатайства об отстранении обвиняемого от должности и 

необходимые материалы в суд.  

Ходатайство об отстранении обвиняемого от должности рассматривается 

судьей соответствующего суда единолично, в закрытом судебном заседании не 

позднее 48 часов с момента поступления материалов. 

В судебном заседании принимают участие прокурор, который обосновыва-

ет необходимость отстранения обвиняемого (подсудимого) от должности, а 

также защитник и законный представитель (если они участвуют в деле). При 

необходимости дознаватель, следователь, в чьем производстве находится уго-

ловное дело, может быть вызван в суд для мотивирования целесообразности от-

странения от должности так как могут быть иные обстоятельства, которые не 

были включены в материалы. Неявка лиц, надлежаще уведомленных о месте, 
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дате и времени судебного заседания, не является препятствием для рассмотре-

ния ходатайства об отстранении обвиняемого от должности.  

Рассмотрение ходатайства об отстранении обвиняемого от должности 

начинается с доклада прокурора, который обосновывает необходимость приме-

нения данной меры процессуального принуждения. Затем заслушиваются об-

виняемый, защитник, другие явившиеся в суд лица, исследуются представлен-

ные материалы. После этого судья удаляется в отдельную комнату для вынесе-

ния определения. 

Судья, рассмотрев ходатайство об отстранении обвиняемого от должности, 

выносит определение об отстранении обвиняемого от должности или об отказе 

в его отстранении. 

В определении судьи об отстранении обвиняемого от должности указыва-

ются: сведения о лице, отстраняемом от должности; его место работы; основа-

ния отстранения от должности; требование об отстранении обвиняемого от 

должности, предъявляемое руководителю соответствующего предприятия, 

учреждения, организации. 

Определение судьи об отстранении обвиняемого от должности вступает в 

силу с момента его оглашения и исполнение его возлагается на руководителя 

организации, в которой обвиняемый работает. Данное определение является 

обязательным для руководителя и подлежит немедленному исполнению путем 

вынесения приказа об временном отстранении лица от должности (лицо нахо-

дится в распоряжении кадров). Копия приказа с письменным уведомлением 

должна быть направлена дознавателю, следователю, прокурору или суду. Про-

курор, обвиняемый, защитник уведомляются о принятом решении путем 

направления им копии определения. 

Определение судьи может быть обжаловано либо опротестовано в течение 

72 часов со дня его вынесения и подаются через суд, вынесший определение, 

который обязан в течение 48 часов направить жалобу или протест вместе с ма-

териалами в суд апелляционной инстанции, который рассматривает и принима-

ет решение по ним в течение 72 часов с момента их поступления. Отличитель-

ной особенностью данной меры процессуального принуждения является то, что 

подача жалобы или протеста не приостанавливает исполнение определения су-

да об отстранении обвиняемого от должности. Кроме того, жалоба может быть 

подана также и лицом, не являющимся участником уголовного процесса – ру-

ководителем организации, где работает обвиняемый. 

Суд апелляционной инстанции вправе вынести определение о оставлении 

определения судьи первой инстанции без изменения или отменить его решение 

с применением в отношении обвиняемого меры процессуального принуждения 

в виде отстранения от должности в случае если она ранее не была применена 

или отменить указанную меру процессуального принуждения. 

Отстранение от должности обвиняемого (подсудимого) носит временный 

характер и может действовать до тех пор, пока не будут устранены обстоятель-

ства, ставшие основанием для избрания этой меры процессуального принужде-

ния. Решение об отмене отстранения от должности может быть отменено ли-

цом, в чьем производстве находится уголовное дело, но с обязательным уве-
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домлением суда, вынесшего решение о применении этой меры процессуального 

принуждения (если мера процессуального принуждения применена апелляци-

онным судом, то уведомление направляется в данный суд).  

В случае отказа либо отмены меры процессуального принуждения в виде 

отстранения от должности, повторное обращение в суд по данному вопросу до-

пускается в случае возникновения новых обстоятельств, могущих стать основа-

нием для отстранения лица от должности (попытка сфальсифицировать доказа-

тельства, ввести в заблуждение следствие и суд, вымогательство или оказыва-

ние давления на свидетелей или потерпевших и т.д.). 

Вред, причиненный лицу незаконным отстранением его от должности, 

возмещается в полном объеме, если в дальнейшем будет доказана его невинов-

ность и в отношении него будет вынесен оправдательный приговор или уго-

ловное дело будет прекращено по реабилитирующим основаниям, предусмот-

ренным статьей 83. 

 

§ 7.7. Привод 

 

Привод состоит в принудительном доставлении в орган расследования или 

суд лица в случае его неявки по вызову без уважительной причины, так как ли-

ца, вызванные в установленном порядке дознавателем, следователем, прокуро-

ром, судом по вопросам касательно уголовного дела, обязаны явиться точно в 

назначенное время. Уважительными причинами неявки являются: несвоевре-

менное получение повестки, болезнь, стихийное бедствие, длительный непред-

виденный перерыв в движении транспорта, болезнь члена семьи или наличие 

малолетних детей при невозможности поручить кому-либо уход за ними и др. О 

наличии причин, препятствующих явке, вызываемое лицо обязано заблаговре-

менно уведомить тот орган, которым оно вызывалось. 

Предварительно лицо, которое вызывается, должно быть уведомлено о 

времени и месте проведения процессуального действия, для которого оно вы-

зывается (повестка, телефонный звонок). Однако в некоторых случаях привод 

может быть осуществлен и без предварительного уведомления (вызова): 

- если подозреваемый (обвиняемый, подсудимый) скрывается от дознания, 

предварительного следствия и суда; 

- если подозреваемый (обвиняемый, подсудимый) не имеет определенного 

места жительства; 

- когда слушание дела откладывается из-за отсутствия подсудимого и при 

этом нет сведений о месте его пребывания. 

Приводу подвергаются только те участники процесса, чье личное присут-

ствие необходимо: это подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, потерпев-

ший, свидетель. О приводе следователь, дознаватель, прокурор выносит моти-

вированное постановление, а суд – определение, которое направляется для ис-

полнения в орган внутренних дел по месту производства по делу. В постанов-

лении или определении о приводе указываются данные лица, подлежащего 

приводу, в том числе место его проживания (где фактически проживает), место 

его работы (с указанием адреса юридического лица или его филиала), его про-
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цессуальное положение (могут быть подвергнуты приводу только подозревае-

мый, обвиняемый, подсудимый, потерпевший, свидетель); основания примене-

ния привода (когда лицо было вызвано и когда, куда оно должно было явиться); 

когда и куда должно быть доставлено лицо (пишется вплоть до номера кабине-

та, где будут проводится те или иные процессуальные действия, а также точные 

часы, когда лицо должно быть доставлено); кому поручается осуществить при-

вод (указывается территориальный орган внутренних дел, где фактически про-

живает лицо). 

Привод свидетеля или потерпевшего не освобождает его от уголовной от-

ветственности за отказ от дачи показаний. Даже в случае привода, свидетели и 

потерпевшие в соответствии с их правами и обязанностями, обязаны давать 

правдивые показания. 

Должностное лицо, на которого возложено осуществление привода, после 

получения постановления, должно обеспечить явку указанного в постановле-

нии лица. Обнаружив лицо, подлежащее приводу, сотрудник территориального 

органа внутренних дел знакомит его под роспись с постановлением или опре-

делением о приводе и доставляет его в указанное время в указанное место. В 

случае отказа лица явиться в назначенное время в орган предварительного 

следствия, прокуратуру или суд, он может быть доставлен принудительно.  

Сотрудник органа внутренних дел оформляет по результатам привода 

справку (рапорт) о времени и месте обнаружения лица, подлежащего приводу, 

точное время его доставления, а также о его заявлениях, жалобах и ходатай-

ствах касательно привода. 

В случае установления невозможности привода лица из-за его отсутствия 

вследствие побега, отпуска, командировки, тяжелой болезни или других при-

чин, сотрудник органа внутренних дел составляет об этом справку (рапорт), ко-

торую передает дознавателю, следователю, прокурору или суду, вынесшему 

постановление или определение. 

 

§ 7.8. Помещение лица в медицинское учреждение 

 

Экспертиза является одной из следственных действий, которая заключает-

ся в получении доказательственной информации с помощью знаний эксперта в 

области науки, техники, искусства, ремесла и т.д. Но встречаются случаи, когда 

эксперты ввиду тех или иных обстоятельств не могут дать заключение так как 

для окончательного принятия решения и дачи мотивированного заключения им 

необходимо наблюдать лицо в условиях стационара, то есть круглосуточно. 

Например, для определения психического состояния лица, установления его 

вменяемости, возможности принимать участие в уголовном деле, отвечать за 

свои поступки, а также выявления фактов симуляции во избежание ответствен-

ности, эксперты могут уведомить должностное лицо о необходимости помеще-

ния лица в медицинское учреждение для круглосуточного наблюдения за ним и 

проведения обследования. Но данное решение принимается только при невоз-

можности получения заключения при производстве судебно-медицинской или 

судебно-психиатрической экспертизы.  
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Данная мера процессуального принуждения классифицируется по субъек-

ту и в зависимости от субъекта применения имеет ряд особенностей: 

1) обвиняемый, подсудимый может быть помещен в соответствующее ме-

дицинское учреждение; 

2) потерпевший, свидетель может быть помещен в медицинское учрежде-

ние при наличии двух обстоятельств:  

а) в случае изобличения ими подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в 

совершении тяжкого или особо тяжкого преступления; 

б) отсутствие возможности проверить достоверность их показаний иными 

путями (событие произошло в глуши, где не было ни свидетелей, ни камер ви-

деонаблюдения). Наличие этих обстоятельств необходимо с одной стороны, для 

обеспечения неотвратимости наказания, если обвиняемое им лицо действитель-

но совершило преступление, а с другой стороны, соблюдения принципа пре-

зумпции невиновности, чтобы ни одно невиновное лицо не было привлечено к 

уголовной ответственности, в случае, когда обвиняемый им лицо является не-

виновным, а он сам является невменяемым; 

3) подозреваемый, психическое состояние которого исключает возмож-

ность привлечения его к участию в деле в качестве обвиняемого и предъявле-

ния ему обвинения может быть помещен в медицинское учреждение только при 

условии, что имеются веские доказательства подозревать его в совершении им 

общественно опасного деяния. Только подозреваемый, в отношении которого 

назначена судебно-психиатрическая экспертиза может быть помещен в меди-

цинское учреждение. 

Если срок пребывания лица в качестве подозреваемого истек до окончания 

стационарной судебно-психиатрической экспертизы и нет возможности полу-

чить заключение эксперта, в данном случае подозреваемый: 

- привлекается к участию в уголовном деле в качестве обвиняемого и 

предъявить ему обвинение в совершении преступления, если это позволяет сде-

лать его психическое состояние; 

- освободить из психиатрического медицинского учреждения; 

- признать его лицом, в отношении которого ведется производство по при-

менению принудительных мер медицинского характера. 

При наличии вышеуказанных оснований для помещения лица в медицин-

ское учреждение прокурор, следователь, дознаватель выносит постановление о 

возбуждении ходатайства о помещении лица в медицинское учреждение, в ко-

тором основание применения данной меры процессуального принуждения 

должно быть обосновано и подтверждено документами с приложением к мате-

риалам (справка от эксперта судебно-психиатрической или судебно-

медицинской экспертизы, показания участников процесса, постановления о 

привлечении к участию в деле в качестве подозреваемого, обвиняемого, подсу-

димого, признании потерпевшим или свидетельские показания).  

В постановлении также описываются сведения о лице, помещаемом в ме-

дицинское учреждение (его процессуальное положение, дата рождения, справ-

ки с медицинских учреждений о наличии заболеваний); основания помещения 

лица в медицинское учреждение (справка судебно-медицинских иди судебно-
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психиатрических экспертов); наименование медицинского учреждения, в кото-

рое помещается лицо; предлагаемое решение о мере пресечения, которое при-

меняется только в отношении обвиняемых, подсудимых,  лиц, в отношении ко-

торых ведется производство по применению принудительных мер медицинско-

го характера (отменить ранее примененную, изменить, применить если ранее не 

была применена). Но при избрании той или иной меры пресечения, должност-

ное лицо должно опираться не только на материалы уголовного дела, но и воз-

можность обеспечить в медицинском учреждении соблюдение его требований. 

Мера пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста может 

быть избрана лишь в случае возможности и приспособления данного учрежде-

ния для содержания арестованных либо лиц, находящихся под домашним аре-

стом (решетки, металлические двери). Если медицинское учреждение не отве-

чает требованиям содержания лиц под стражей, то избирается (отменяется, из-

меняется) иная, менее строгая мера пресечения (например, залог). Срок заклю-

чения под стражу или домашнего ареста не приостанавливается в период пре-

бывания подозреваемого (обвиняемого, подсудимого) в медицинском учрежде-

нии, и в случае вынесения обвинительного приговора засчитывается в общий 

срок наказания в виде лишения свободы. 

Постановление дознавателя или следователя о возбуждении ходатайства о 

помещении лица в медицинское учреждение, после изучения прокурором и с 

его согласия направляется в суд. Ходатайство о помещении лица в медицинское 

учреждение рассматривается в закрытом судебном заседании в течение 48 ча-

сов с момента поступления материалов. В судебном заседании участвуют про-

курор, защитник, а также представитель потерпевшего (если в медицинское 

учреждение помещается потерпевший), адвоката свидетеля (если в медицин-

ское учреждение помещается свидетель), законных представителей, представ-

ляющих интересы лиц, в отношении которых рассматривается вопрос помеще-

ния их в медицинское учреждение для производства экспертизы, если они 

участвуют в деле. В судебном заседании участие лица, помещаемого в меди-

цинское учреждение не обязательно, но он вправе участвовать в случае, если 

это позволяет состояние его здоровья. При необходимости внести  ясность в 

некоторые детали, а также предоставить иные доказательства, дознаватель или 

следователь может быть вызван в суд. Ходатайство может быть рассмотрено и 

без участия вышеуказанных лиц (участие прокурора обязательно), если они бы-

ли заблаговременно и надлежащим образом уведомлены о месте и времени 

проведения судебного заседания (путем телефонного звонка, направления по-

вестки).  

Рассмотрение ходатайства о помещении лица в медицинское учреждение 

начинается с доклада прокурора, который обосновывает необходимость приме-

нения данной меры процессуального принуждения, приводит доказательства, 

имеющиеся в уголовном деле, справки, полученные от экспертов. Затем заслу-

шиваются присутствующие в заседании лица (лицо, помещаемое в медицин-

ское учреждение, если оно участвует, защитник, законные представители и 

другие явившиеся в суд лица), которые в свою защиту могут выдвинуть не 

представленные ранее доказательства, привести аргументы в пользу отказа су-
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дом в удовлетворении возбужденного ходатайства. После выслушивания всех 

аргументов, а также изучения материалов дела, судья удаляется в отдельную 

комнату для вынесения определения.  

Судья после рассмотрения ходатайства о помещении лица в медицинское 

учреждение, принимает одно из следующих решений: о помещении лица в ме-

дицинское учреждение или об отказе в помещении лица в медицинское учре-

ждение, которое вступает в силу с момента оглашения. Определение суда в лю-

бом случае должно быть мотивированным, обоснованным и опираться на фак-

ты, имеющиеся в материале дела. В определении суда о помещении лица в ме-

дицинское учреждение указываются: сведения о лице, помещаемом в медицин-

ское учреждение (его процессуальное статус, личные данные, адрес прожива-

ния, судимость, наличие заболеваний); наименование медицинского учрежде-

ния, в которое помещается лицо (указывается конкретное название с указанием 

района, филиала и т.д.); основания помещения лица в медицинское учреждение 

(справка экспертов судебно-психиатрической или судебно-медицинской экс-

пертизы); решение о мере пресечения (избрать, отменить, изменить ранее при-

мененную), а в необходимых случаях — распоряжение об этапировании лица в 

указанное учреждение (если лицо находится в следственном изоляторе или 

изоляторе временного содержания).  

Исполнение определения возлагается на прокурора, которое не приоста-

навливается даже в случае принесения жалобы или протеста. Остальным участ-

никам заседания (защитнику, представителю потерпевшего, адвокату свидете-

ля, законному представителю) направляется для сведения. 

Определение суда может быть обжаловано или опротестовано в течение 72 

часов со дня его вынесения через суд, вынесший определение, который после 

получения жалобы или протеста должен направить его в течение 48 часов в су-

де апелляционной инстанции. Суд апелляционной инстанции рассматривает 

ходатайство в течение 72 часов, который принимает решение об отмене опре-

деления суда первой инстанции либо оставлении без изменения. Определение, 

принятое им, является окончательным и обжалованию не подлежит.  

Срок помещения лица в медицинское учреждение составляет один месяц. 

В исключительных случаях данный срок может быть продлен судом ещё на 

один месяц на основании ходатайства прокурора с приведением мотивирован-

ного и обоснованного заключения врачей, ответственных за производство ста-

ционарной судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы о 

необходимости продления срока помещения лица в медицинское учреждение 

для дачи заключения. Но лицо, срок помещения в медицинском учреждении 

которого продлевается, должно иметь статус обвиняемого или подсудимого. 

Прокурор вносит ходатайство о продлении срока пребывания обвиняемого в 

медицинском учреждении не менее чем за шесть суток до истечения месячного 

срока пребывания обвиняемого в медицинском учреждении. 

Данная мера процессуального принуждения отменяется сразу же после по-

лучения заключения судебно-медицинской или судебно-психиатрической экс-

пертизы.  
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Вопрос о нахождении в медицинском учреждении лица, совершившим 

общественно опасное деяние и признанным невменяемым на основании заклю-

чения судебно-психиатрической экспертизы, решается должностным лицом для 

изучения целесообразности применения к нему принудительных мер медицин-

ского характера. А в случаях признания невменяемым потерпевшего, свидетеля 

или при установлении наличия у лица иного психического расстройства, тре-

бующего оказания психиатрической помощи, – на общих основаниях. 

 

§ 7.9. Обеспечение безопасности участников процесса,  

ответственность за нарушение процессуальных обязанностей  

и порядка 

 

7.9.1. Обеспечением безопасности участников процесса 

 

Под обеспечением безопасности участников процесса понимается осу-

ществление комплекса правовых, организационно-технических мер, направ-

ленных на защиту жизни, здоровья, чести, достоинства и имущества участников 

уголовного процесса от противоправных посягательств.  

В соответствии со статьей 270 УПК, при наличии достаточных данных, что 

потерпевшему, свидетелю или другим участвующим в деле лицам, а также чле-

нам их семей или близким родственникам угрожают убийством, применением 

насилия, уничтожением или повреждением имущества либо иными противо-

правными действиями, дознаватель, следователь, прокурор, суд обязаны при-

нять меры к охране жизни, здоровья, чести, достоинства и имущества этих лиц, 

а также к установлению виновных и привлечению их к ответственности. 

К участникам уголовного процесса, чью безопасность необходимо обеспе-

чить, относятся:  

– лица, подавшие заявление в правоохранительный орган о преступлении, 

или участвовавшие в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии 

преступления различными способами;  

– потерпевший по уголовному делу и его представитель; 

– обвиняемый, его защитник, представитель или законный представитель; 

– гражданский истец, гражданский ответчик и их представители, участву-

ющие в уголовном процессе в связи с необходимостью возместить вред, причи-

ненный преступлением;  

– свидетель; 

– эксперт, специалист, переводчик и понятой;  

– члены семьи и близкие родственники этих лиц (если через участников 

уголовного процесса на них пытаются оказать незаконное давление). 

Безопасность охраняемых лиц обеспечивается следующими органами:  

а) органы, принявшие решение о необходимости принятия мер безопасно-

сти;  

б) органы, осуществляющие меры безопасности. 

К органам, принимающим решение о необходимости принятия мер без-

опасности, относятся органы дознания, следователь, прокурор, судья или суд, у 
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которых на стадии расследования или в суде находятся дела, в которых участ-

вуют лица, которым обеспечивается безопасность.  

Осуществление мер безопасности возлагается соответственно на Службу 

государственной безопасности, органы внутренних дел и прокуратуры. Без-

опасность в ходе осуществления процессуальных действий обеспечивают осу-

ществляющие производство по уголовному делу орган дознания, следователь, 

прокурор, суд или судья. В отношении военнослужащих безопасность обеспе-

чивается командованием воинских частях.  

Надзор за исполнением законов, направленных на обеспечение безопасно-

сти участников уголовного процесса, осуществляет Генеральный прокурор 

Республики Узбекистан и подчиненные ему прокуроры. 

Лица, которым обеспечивается безопасность, имеют следующие права: 

вносить ходатайства об обеспечении их безопасности и безопасности других 

лиц; знать о мерах по обеспечению их безопасности; требовать от дознавателя, 

следователя, прокурора, суди или судьи дополнительных мер безопасности или 

отмены осуществляемых мер; вносить в вышестоящий орган, прокурору или в 

суд жалобы на незаконные решения и действия органов, обеспечивающих их 

безопасность. 

В то же время эти лица обязаны: выполнять условия и законные требова-

ния органов, осуществляющих меры безопасности; незамедлительно сообщать 

этим органам о любых угрозах или совершенных противоправных действиях в 

отношении них; использовать в установленном порядке предоставленные им 

правоохранительными органами для личного использования средствами обес-

печения безопасности. 

Органы, принявшие решение о необходимости принятия мер безопасности, 

вправе: затребовать необходимые материалы по поступившим заявлениям и со-

общениям от лиц, нуждающихся в такого рода безопасности, и, не проводя 

следственных действий, взять объяснительные; потребовать от органов, обес-

печивающих безопасность, принятие дополнительных мер; частично или пол-

ностью отменить осуществляемые меры безопасности.  

Дознаватель, следователь, прокурор и суд вправе направить в орган внут-

ренних дел поручение о принятии всех необходимых мер по охране жизни, здо-

ровья, чести, достоинства и имущества. При этом, орган внутренних дел дол-

жен быть извещен об имеющихся в уголовном деле материалах, свидетель-

ствующих о наличии угрозы в отношении лиц, особенностях, источниках, ме-

сте, времени и других обстоятельствах этих угроз. 

Однако возложение задачи по обеспечению безопасности участников уго-

ловного процесса полностью на орган внутренних дел не соответствует их воз-

можности обеспечить полную безопасность. По-видимому, и другие право-

охранительные органы должны принимать меры по обеспечению безопасности 

участников уголовного процесса. 

Орган, реализующий меры безопасности, должен обладать следующими 

правами: список мер безопасности, определить средства и способы применения 

мер безопасности, в необходимых случаях изменить или дополнить эти меры; 

требовать от защищаемых лиц соблюдения условий применения мер безопас-
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ности, а также выполнение законных распоряжений, связанных с применением 

мер безопасности; обращаться к дознавателю, следователю, прокурору, в суд 

или судье, в производстве которых находится уголовное дело, о принятии мер 

безопасности в ходе производства процессуальных действий либо об отмене 

применяемых мер. 

Органы, обеспечивающие безопасность, обязаны: принимать меры без-

опасности к лицам, нуждающимся в обеспечении их безопасности, по каждому, 

ставшему им известным событию незаконного действия; обеспечить безопас-

ность жизни, здоровья, чести, достоинства и имущества лиц, нуждающихся в 

обеспечении их безопасности, с учетом особенностей выражаемых угроз; свое-

временно быть уведомленным об изменении либо отмене мер безопасности, 

применяемых в отношении нуждающихся в этом лиц; при обеспечении без-

опасности соблюдать законность и уважать права и свободу граждан. 

Запрещается разглашение сведений о сотрудниках органов, участвующих в 

обеспечении безопасности, а также мерах безопасности, применяемых к защи-

щаемым лицам. 

Меры безопасности заключаются в:  

– личной охране, охране жилья и имущества; 

– предоставлении оружия либо индивидуального средства предупреждения 

от угрозы; 

– контроле за разговорами, осуществляемыми из телефонных и других пе-

реговорных устройств, и использовании технических средств прослушивания; 

– переезде в другое место жительства;  

– изменении места жительства;  

– помещении лица в детское воспитательное учреждение или в учреждение 

органов социального обеспечения; 

– проведении закрытого судебного заседания. 

Исходя из особенностей и степени угрозы для жизни, здоровья, чести, до-

стоинства, имущества и других прав защищаемых лиц, к ним могут применять-

ся и другие меры безопасности (например, в списке лиц, приглашаемых в су-

дебное заседание, прилагаемом к обвинительному заключению, лицо может 

быть указано в виде инициалов. Все протокола следственных действий, в кото-

рых приведены сведения о лицах, нуждающихся в обеспечении безопасности, 

представляются в суд в запечатанном виде и открытой является их вводная 

часть. С этими документами могут знакомиться лишь прокурор, утвердивший 

обвинительное заключение, и рассматривающий это дел судья). 

В случае необходимости, органы, обеспечивающие безопасность, берут 

под охрану лицо, его жилище и имущество. Жилище и имущество этих лиц 

может быть оборудовано противопожарными средствами и охранной сигнали-

зацией. Могут быть изменены номера их домашнего телефона и транспортного 

средства.  

Как было указано выше, в случае угрозы для жизни и здоровья охраняемых 

лиц им может быть предоставлено оружие или индивидуальное средство защи-

ты и предупреждения об угрозе. В случае, если возникнет угроза применения к 

ним насилия или другого противоправного действия, по их заявлению либо с их 
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согласия, по постановлению дознавателя или следователя, санкционированного 

прокурором, либо по определению суда, в соответствии со ст.ст. 169-171 УПК, 

осуществляется прослушивание разговоров, ведущихся с телефона или других 

переговорных устройств.  Участники, осуществляющие прослушивание разго-

воров, предупреждаются об ответственности за разглашение ставших им из-

вестными сведений.  

Если обеспечение безопасности защищаемого лица требует увольнения с 

прежнего места работы, ему, по его просьбе или с его согласия оказывается со-

действие в трудоустройстве по новому месту работы. Дни вынужденного про-

гула засчитываются в трудовой стаж, за этот период ему выплачивается ком-

пенсация (выплата), в случае, если заработная плана по новому месту работу 

меньше прежней, ему выплачивается разница.  

Для обеспечения безопасности несовершеннолетнего, с согласия родите-

лей или лиц, их заменяющих, лицо может быть помещено временно в детское 

воспитательное учреждение, а недееспособное несовершеннолетнее лицо – в 

учреждение органа социального обеспечения.  

Сведения о личной жизни защищаемых лиц могут быть защищены от раз-

глашения следующими способами:  

– ограничить доступ к материалам доследственной проверки (заявление, 

объяснительные и др.), а также к протоколам следственных действий и судеб-

ного заседания, в которых содержится информация о личности этих лиц, изме-

нить в этих документах фамилию, имя, отчество на псевдоним и одновременно 

внести в специальные карточки действительные анкетные данные этих лиц, ко-

торые будут храниться отдельно от материалов уголовного дела;  

– временно запретить выдачу сведений о защищаемом лице из адресного 

бюро, паспортной службы, отделений службы безопасности дорожного движе-

ния, служб АТС и других государственных и частных информационно-

поисковых фондов, а также через пейджинг и службы сотовой связи.  

Суд или судья в редких случаях может освободить от дачи показаний и яв-

ки в суд потерпевшего и свидетелей, в отношении которых применяются меры 

безопасности.  

В случае, если это требуют интересы защищаемого лица, по обоснованно-

му определению суда допускается проведение закрытого судебного заседания. 

В этих случаях лицо вправе дать показание в маске либо в маскировочной 

одежде, строго запретив, при этом, показ защищаемого лица подсудимому без 

маски либо маскировочной одежды.  

Родственники подсудимого должны находиться отдельно от свидетелей и 

потерпевшего по уголовному делу, в специально отведенной комнате. Свиде-

тель или другой участник уголовного процесса, после дачи показаний, с целью 

обеспечения его безопасности, должен быть доставлен в отдаленное от суда ме-

сто на транспорте в сопровождении конвоя.  

Безопасность военнослужащего обеспечивается посредством применения 

мер, учитывающих условия прохождения военной службы. Для защиты воен-

нослужащего могут быть применены следующие меры: отправка в служебную 

командировку в другую воинскую часть, отделение или воинское учреждение; 
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перевод на новую службу; передача под наблюдение командования воинской 

части. 

Безопасность лиц учреждений исполнения наказания обеспечивается вы-

шеуказанными мерами, с некоторыми исключениями, связанными с их право-

вым статусом. К ним могут быть также применены: перевод из одного учре-

ждения по исполнению наказания в другое; содержание в особой комнате; из-

менение меры пресечения, вида и режима отбытия наказания.  

Изменение меры пресечения, вида и режима отбытия наказания осуществ-

ляется в порядке, предусмотренным действующими уголовным, уголовно-

процессуальным и уголовно-исполнительным законодательством.  

Наличие достаточных сведений о совершении угроз убийством, примене-

нии насилия, уничтожении либо повреждении имущества, возможности раз-

глашения позорящих лицо сведений либо применения других противоправных 

действий считаются основанием для применения мер безопасности. Эти сведе-

ния определяются органом, принимающим постановление о применении мер 

безопасности, по устному или письменному заявлению участников процесса 

или по другому сообщению.  

Установление отсутствия угрозы жизни, здоровью, чести, достоинству и 

имуществу лица в связи с активным его содействием уголовному процессу счи-

тается основанием для отмены меры безопасности, в соответствии со статьей 

270 УПК.  

Меры безопасности к защищаемым лицам применяются только лишь в 

случае наличия для этого оснований. Порядок применения этих мер определя-

ется в статье 270 УПК и нормативным документом, вынесенным с целью их 

исполнения.  

Дознаватель, следователь, прокурор, суд или судья, получив заявление или 

сообщение об угрозе безопасности участнику уголовного процесса обязан про-

верить заявление (сообщение) и не позднее трех суток, а в неотложных случаях 

– незамедлительно принять постановление о применении либо отказе в приме-

нении мер безопасности. О принятом решении они выносят постановление ли-

бо определение, которое направляют для исполнения органу, на который воз-

ложена обязанность применять меры безопасности. Эти органы обязаны испол-

нить постановление либо определение.  

Если в заявлении (сообщении) об угрозе безопасности содержатся сведе-

ния о совершенном преступлении дознаватель, следователь, прокурор, суд или 

судья, в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом, выносят 

постановление либо определение о возбуждении уголовного дела или отказе в 

возбуждении уголовного дела, либо направлении заявления (сообщения) о пре-

ступлении по подследственности или подсудности. Заявителю сообщается о 

принятом решении. 

Орган, которому поручено применение мер безопасности, определяет спи-

сок необходимых мер и способы их применения, при этом исходят из установ-

ленных обстоятельств дела и необходимости устранения имеющейся угрозы. 

Орган, осуществляющий меры безопасности, о принятых мерах и их результа-

тах сообщает дознавателю, следователю, прокурору, суду или судье, в произ-
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водстве которого находится уголовное дело, а в случае устранения угрозы – об-

ращается с ходатайством к ним либо в соответствующий орган по месту жи-

тельства защищаемого лица об отмене мер безопасности.  

Орган, принимающий меры безопасности, может заключить договор с за-

щищаемым лицом об условиях применения мер безопасности и ответственно-

сти сторон. Отмена мер безопасности допускается только лишь по постановле-

нию дознавателя, следователя, прокурора либо определению суда или судьи.  

Непринятие мер безопасности в необходимых случаях в отношении участ-

ника уголовного процесса со стороны сотрудника правоохранительного органа 

либо разглашение сведений о принятых мерах безопасности может привести к 

принятию мер воздействия, в соответствии с законом. Также к соответствую-

щей ответственности может привести продажа, выставление под залог или пе-

редача другому лицу, а также утеря или повреждение имущества, переданного 

защищаемому лицу в целях обеспечения его безопасности.  

 

7.9.2. Ответственность за нарушение процессуальных  

обязанностей и порядка 
 

В законе установлена ответственность за обеспечение выполнения обязан-

ностей, возложенных на участника уголовного процесса. 

Под ответственностью за нарушение процессуальных обязанностей по-

нимаются меры воздействия и порядок их применения к участнику уголовного 

процесса в случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения возложен-

ных на него задач и обязанностей, с целью реализации задач уголовного про-

цесса. 

В соответствии со статьей 271 УПК, участники процесса, совершившие 

при производстве по уголовному делу преступления против правосудия, преду-

смотренные статьями 230-241 Уголовного кодекса, привлекаются к ответствен-

ности по общим правилам УПК. 

Кроме того, за нарушение процессуальных обязанностей к ответственно-

сти, предусмотренной законом, могут быть привлечены: 

потерпевшие и свидетели – за отказ выполнить законные требования до-

знавателя, следователя, прокурора и суда подвергнуться освидетельствованию, 

экспертизе, предоставить образцы для экспертного исследования; 

лица, у которых производится выемка, обыск, а равно лица, на имущество 

которых наложен арест (кроме обвиняемого, подозреваемого и их близких род-

ственников), – за отказ выдать отыскиваемую вещь по требованию дознавателя, 

следователя, прокурора; 

работники учреждений связи – за невыполнение или ненадлежащее вы-

полнение определения суда о наложении ареста на почтово-телеграфную кор-

респонденцию; 

должностные лица и граждане – если они препятствуют производству 

осмотра места происшествия, следственного эксперимента, эксгумации трупа, 

выемки, обыска; 
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участники процесса – за разглашение данных дознания или предваритель-

ного следствия, если они были предупреждены дознавателем, следователем, 

прокурором о недопустимости их разглашения; 

руководители предприятий, учреждений, организаций – за воспрепятство-

вание явке по вызовам дознавателя, следователя, прокурора, суда лиц, являю-

щихся подозреваемыми, обвиняемыми, подсудимыми, свидетелями, специали-

стами, экспертами, переводчиками, а так же потерпевшими, гражданскими ист-

цами, гражданскими ответчиками, их представителями, общественными обви-

нителями, общественными защитниками, народными заседателями, невыпол-

нение или недобросовестное выполнение представления дознавателя, следова-

теля, прокурора или частного определения суда об устранении причин преступ-

ления и условий, способствовавших его совершению. 

Обычно при нарушении порядка в судебном заседании, неподчинении рас-

поряжениям председательствующего или при проявлении неуважения к суду 

нарушитель предупреждается, что повторение таких действий повлечет удале-

ние его из зала судебного заседания, а нарушитель, указанный в статье 272 

УПК, кроме того, может быть привлечен к административной ответственности. 

Если предупреждение не оказало воздействия, участник процесса по определе-

нию суда, а другие лица по распоряжению председательствующего удаляются 

из зала судебного заседания. Дальнейшее рассмотрение дела продолжается в 

отсутствие удаленных лиц. 

Если определение суда касается обвинителя или защитника, то слушание 

дела должно быть отложено, за исключением случаев, когда обвинение или за-

щиту одного лица с самого начала осуществляли несколько обвинителей или 

несколько защитников. О ненадлежащем поведении удаленного обвинителя 

или защитника суд выносит частное определение, которое направляется соот-

ветственно вышестоящему прокурору или квалификационной комиссии при 

палате адвокатов. Если из зала судебного заседания был удален подсудимый, то 

приговор должен быть провозглашен в его присутствии или объявлен ему под 

расписку немедленно после провозглашения. 

Удаленное из зала судебного заседания лицо (за исключением подсудимо-

го, обвинителя и защитника) может быть привлечено к административной от-

ветственности председательствующим на основании определения, вынесенного 

им на месте. Определение фиксируется в протоколе судебного заседания. 

Если основания для привлечения участника процесса к уголовной ответ-

ственности за совершение преступления против правосудия выявлены в судеб-

ном разбирательстве или при рассмотрении дела в апелляционном, кассацион-

ном порядке, то суд сообщает об этом прокурору для решения вопроса о воз-

буждении уголовного дела с приложением соответствующих материалов. 

В УПК предусмотрены денежные взыскания и штрафы, которые в соответ-

ствии с УПК налагаются судом, к подсудности которого относится соответ-

ствующее уголовное дело. Если нарушение процессуальных обязанностей или 

порядка допущены непосредственно в судебном заседании, определение о 

наложении штрафа выносится судом, рассматривающим дело, в том же заседа-

нии. 
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В остальных случаях вопрос о наложении денежного взыскания решается 

судом с вызовом лица, на которое может быть наложено взыскание. Неявка 

этого лица без уважительных причин не препятствует рассмотрению дела. 

В судебном заседании оглашаются протокол о нарушении, составленный 

дознавателем, следователем или прокурором, и приложенные к нему материалы 

либо соответствующая выписка из протокола судебного заседания. После этого 

заслушиваются объяснения лица, привлекаемого к ответственности, мнение 

прокурора, если он участвует в суде, и выносится определение. 

Суд, вынесший определение о наложении денежного взыскания на пере-

водчика, специалиста, поручителя либо наложении штрафа на лицо, нарушив-

шее порядок в зале судебного заседания, вправе отсрочить или рассрочить ис-

полнение определения на срок до трех месяцев. 
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Глава VIII. ВОЗМЕЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ВРЕДА, 

ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ 

 

§ 8.1. Имущественный вред, причиненный преступлением,  

и его возмещение 

 

Под возмещением имущественного вреда, причиненного преступлением, 

понимаются меры, направленные на расчет вреда, причиненного гражданам 

или юридическим лицам в результате преступления или общественно опасным 

деянием недееспособного лица, установление материально ответственного лица 

за причиненный вред и за счет него возмещение вреда, причиненного истцу, 

либо взыскание в его пользу денежной компенсации. 

Признанные по уголовному делу вещественные доказательства хранятся в 

помещении следственного аппарата, где хранятся все вещественные доказа-

тельства. Для их возвращения владельцам в статье 287 УПК установлен следу-

ющий порядок: «Имущество потерпевшего или юридического лица, утраченное 

в результате преступления и признанное вещественным доказательством, под-

лежит возвращению по принадлежности. В случае смерти потерпевшего оно 

передается его наследникам, а имущество ликвидированного юридического ли-

ца – его правопреемнику». 

Имущество, принадлежность которого не установлена, обращается в соб-

ственность государства. 

Возвращение имущества или обращение его в собственность государства 

производится на основании вступившего в законную силу приговора суда или 

определения о применении принудительной меры медицинского характера, а 

при прекращении дела – на основании постановления дознавателя, следователя 

или определения суда. 

Следователь или прокурор не могут своим постановлением решить вопрос 

о возвращении имущества, подлежащего рассмотрению в суде, владельцу или 

обращению их в имущество государства. Рассмотрение такого дела относится к 

полномочиям суда.  

Если собственник или законный владелец имущества, утраченного в ре-

зультате преступления и признанного вещественным 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 осужденному или гражданскому ответ-

чику. 

Признавая отказ от имущества необоснованным, суд оставляет иск без 

удовлетворения либо удовлетворяет его частично, взыскивая в пользу потер-

певшего или гражданского истца сумму, на которую уменьшилась стоимость 

возвращаемого имущества, либо сумму, складывающуюся из стоимости ремон-

та и компенсации за утрату товарного вида. Первоначальная и остаточная сто-

имость имущества и сумма, компенсирующая утрату товарного вида, опреде-

ляются с участием специалиста или эксперта, а стоимость ремонта – на основа-

нии документа предприятия, осуществляющего ремонт. 



 262 

Если вещественным доказательством по делу признано имущество, кото-

рое не может находиться в частной собственности, то оно, в зависимости от 

правомерности или неправомерности приобретения его собственником, рекви-

зируется либо конфискуется, то есть возмездно или безвозмездно судом пере-

дается соответствующему государственному органу или юридическому лицу, 

правомочному владеть, пользоваться и распоряжаться таким имуществом. 

 

§ 8.2. Гражданский иск в уголовном процессе.  

Другие имущественные взыскания 

 

В статье 44 Конституции Республики Узбекистан закреплено: «Каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод, право обжалования в суд не-

законных действий государственных органов, должностных лиц, общественных 

объединений». Одним из способов реализации этого права является возмож-

ность внесения гражданского иска о возмещении имущественного вреда, при-

чиненного преступлением, в ходе расследования уголовного дела и его рас-

смотрения в суде. Такой иск требует наличия процессуально структурных ча-

стей, составляющих вид и порядок реализации основанного на материально-

правовом и материальном праве требования истца к ответчику.  

Обычно все иски рассматриваются в гражданском суде. Однако если со-

держание иска составляет требование о возмещении вреда, причиненного пре-

ступлением, подлежащее рассмотрению в суде в порядке уголовного процесса, 

в соответствии с законом потерпевшее лицо вправе обратиться с иском и в ходе 

уголовного процесса (с тем, чтобы этот иск был рассмотрен и разрешен вместе 

с уголовным делом). Такой иск в уголовном процессе называется гражданским 

иском. 

Гражданский иск в уголовном процессе – иск, чье содержание составляет 

принуждение ответчика совершить определенные действия в пользу истца, тре-

бование о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением. 

Такой иск, в связи с его рассмотрением в ходе уголовного процесса, обладает 

рядом свойств, препятствующих его рассмотрению в гражданском процессе. 

Однако эти свойства не меняют его правовую природу, не превращает его из 

принудительного иска в другой вид иска.  

В случае нарушения имущественных прав гражданина непосредственно 

преступными действиями, заявленный им гражданский иск может быть рас-

смотрен совместно с уголовным делом. Предъявление гражданского иска явля-

ется одним из самых эффективных способов защиты гражданско-правовых ин-

тересов физических и юридических лиц в уголовном процессе. Другими спосо-

бами возмещения ущерба в уголовном процессе являются: а) уголовно-

процессуальная реституция – это восстановление в уголовном деле материаль-

ного положения лица, пострадавшего от преступления, посредством возвра-

щения ему в порядке, указанном в законе, вещественных доказательств, а при 

необходимости – предметов того же рода или уплаты их стоимости, если 

это возможно без ущерба для производства по делу; б) добровольное возме-

щение ущерба – возмещение (по собственной инициативе) обвиняемым или 
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иным лицом, несущим материальную ответственность за действия обвиняемо-

го, имущественного и морального вреда, причиненного преступлением физиче-

скому или юридическому лицу в денежной или иной форме.  

Государство, владея исключительным правом на уголовное преследование 

граждан, совершивших преступления, вместе с тем принимает на себя юриди-

ческую обязанность обеспечить восстановление имущественного положения 

физического или юридического лица, понесшего ущерб от преступного посяга-

тельства. Оно «обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенса-

цию причиненного ущерба». Гражданским истцом является физическое или 

юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного 

вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непо-

средственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом 

оформляется определением суда или постановлением судьи, прокурора, следо-

вателя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и 

для имущественной компенсации морального вреда.  

Гражданский иск в уголовном процессе – это заявленное в ходе досудеб-

ного производства по уголовному делу требование о возмещении имуществен-

ного вреда и имущественной компенсации морального вреда, причиненных 

преступлением физическому или юридическому лицу, и адресованное этим ли-

цом (его законными представителями, прокурором) обвиняемому или иным ли-

цам, несущим материальную ответственность за действия обвиняемого. Рас-

смотрение гражданского иска в рамках уголовного судопроизводства позволяет 

более эффективно восстанавливать права лица, которому преступлением при-

чинен вред.  

При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается 

от уплаты государственной пошлины. Рассмотрение гражданского иска сов-

местно с уголовным делом способствует экономии процессуальных средств, 

позволяет использовать более эффективные способы обеспечения иска и ско-

рейшего его рассмотрения. 

В механизме возмещения имущественного вреда, причиненного преступ-

лением, закрепленном в пятой главе Уголовно-процессуального кодекса, ин-

ститут гражданского иска занимает особое место. Как отмечено в статье 275 

УПК Республики Узбекистан,  

В уголовном процессе рассматриваются гражданские иски граждан и юри-

дических лиц о возмещении имущественного вреда, причиненного непосред-

ственно преступлением или общественно опасным деянием невменяемого, а 

также о возмещении расходов на погребение либо стационарное лечение по-

терпевшего и сумм, выплаченных ему в качестве страхового возмещения, посо-

бия или пенсии. 

Действенность процессуального механизма обеспечения права потерпев-

шего на возмещение причиненного ему имущественного вреда, во многом, 

определяет эффективность судебной деятельности.  

При характеристике понятия гражданского иска в уголовном процессе 

важно учитывать, что возмещение имущественного вреда и физического ущер-

ба, причиненного преступлением, – официальная деятельность должностных 
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лиц и органов, которым для этого предоставлены особые полномочия. Деятель-

ность по возмещению имущественного вреда и физического ущерба путем воз-

буждения гражданского иска вбирает в себя внесение и принятие такого иска, 

признание лица гражданским истцом, обоснование требований предъявленного 

иска, принятие необходимых мер по обеспечению иска и другие действия. Эта 

деятельность требует активного участия гражданского истца, гражданского от-

ветчика и их представителей в предварительном следствии по уголовному делу 

и судебном разбирательстве. 

Для определения значения гражданского иска в уголовном процессе необ-

ходимо вначале вникнуть в значение понятия «иск». Узбекское слово «Даъво» 

является арабским словом, означающим требование о защите своего права, ко-

торое выдвигает через суд или другими способами. В современном праве слово 

«иск» (от латин. «actio» – иск, «actionare» – искать судебную защиту) является 

родственным понятием, свойственным для всех судебных производств.  

Под гражданским иском в уголовном процессе понимается требование о 

возмещении материального, физического или морального ущерба, причиненно-

го преступлением или общественно опасным деянием недееспособного лица с 

момента возбуждения уголовного дела до окончания судебного разбиратель-

ства, выдвигаемое пострадавшим лицом или его законным представителем ли-

бо на основании его интересов прокурором и разрешаемое дознавателем, сле-

дователем, прокурором и судом. 

Значит, гражданский иск в уголовном процессе является наиболее распро-

страненным и одним из основных способов защиты субъективных гражданских 

прав лиц, пострадавших от преступления.  

Представляет интерес возможность внесения гражданского иска о возме-

щении морального вреда. Этот вопрос разъяснен в пункте 9 постановления 

Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 27.12.2016 г. №26 «О су-

дебной практике по применению законодательства о возмещении имуществен-

ного вреда, причиненного преступлением». 

В уголовном процессе гражданский иск обладает двумя свойствами, т.е. 

материальной и процессуальной правовой природой. Материальная природа 

гражданского иска определяется сферой материального права, обладающего 

нормами, регулирующими спорные материально-правовые отношения между 

истцом и ответчиком. При этом требование истца к ответчику реализуется в 

процессуальной форме, в качестве материально-правового требования.  

Гражданский иск в уголовном процессе, по своему значению, считается 

иском о возмещении. В свою очередь, гражданский иск, по своему значению, 

являясь требованием гражданского истца о защите его материального права, 

направляется не к ответчику, а в суд, поэтому исковое дело возбуждается не в 

отношении ответчика, а против ответчика и о возмещении с него причиненного 

им вреда. 

Гражданский иск в уголовном процессе, как и другие иски, обладает двумя 

элементами – предметом и основой. Они помогают определить круг фактов, 

подлежащих доказыванию по делу, и тем самым обеспечивают эффективную 
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деятельность следственных органов и суда, вынесение законного и обоснован-

ного решения по иску.  

Предмет гражданского иска – это материально-правовое требование, вно-

симое в суд о возмещении имущественного и физического вреда. Требование о 

возмещении вреда не ограничивается досудебной стадией и другими стадиями 

уголовного процесса, а оканчивается исполнением приговора суда в части 

гражданского иска. Физический вред лицу выражается в лишении жизни, при-

чинении телесных повреждений и причинении вреда здоровью. Причинение 

вреда имущественному состоянию гражданина, предприятию, учреждению или 

организации в результате преступления порождает материальный вред. Однако, 

вместе с этим, материальный вред может быть и в случае непричинения вреда 

имуществу, например, в результате получения физических увечий потерпев-

ший, в результате частичной утраты трудоспособности, теряет часть своей за-

работной платы или его законный представитель для лечения потерпевшего 

расходует средства для покупки лекарств, приобретения протеза, осуществле-

ния похоронных церемоний. Расходы, связанные со смертью лица от преступ-

ления, которые несут члены семьи погибшего в связи с необходимостью со-

держать несовершеннолетних детей, также взыскиваются с гражданского от-

ветчика.  

Основу иска составляют юридические факты, на основе которых истец 

формирует свои требования, а закон связывает их с правовыми отношениями, 

возникающими между истцом и обвиняемым (гражданским ответчиком). К та-

ким фактам относятся: совершенность преступления; наличие материального 

вреда у истца; причинной связи между преступлением и вредом. 

Наличие следующих определенных процессуальных оснований считается 

необходимым условием обязательного совместного рассмотрения иска вместе с 

уголовным делом: наличие уголовного дела; приобщенность к уголовному делу 

гражданского иска; отсутствие вступившего в законную силу постановления 

суда между этими же сторонами, по этому же предмету и основаниям либо 

определения суда о принятии отказа истца от иска или утверждении договора о 

соглашении.  

Производство уголовного дела по гражданскому иску является частью 

уголовного процесса. Поэтому отсутствие причин и оснований для возбужде-

ния уголовного дела препятствует рассмотрению и разрешению гражданского 

иска в уголовном процессе. Об этом прямо указано в части 1 статьи 276 УПК: 

гражданский иск предъявляется с момента возбуждения уголовного дела до 

начала судебного следствия. 

В соответствии со статьей 277 УПК, в случае предъявления гражданского 

иска дознаватель, следователь, усмотрев из дела, что совершенным деянием 

лицу причинен имущественный вред, выносит постановление, а суд – опреде-

ление о признании его гражданским истцом. Копия постановления или опреде-

ления вручается лицу, предъявившему иск, или его представителю. При этом 

гражданскому истцу разъясняются права и обязанности, предусмотренные ста-

тьей 57 УПК, а лицу, которому в признании гражданским истцом отказано, – 

порядок обжалования этого решения. 
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Процесс, связанный с рассмотрением и разрешением гражданского иска, 

можно разделить на две стадии: стадия обеспечения гражданского иска на досу-

дебной стадии производства; решение гражданского иска в судебном процессе.  

Из содержания статей 276 УПК Республики Узбекистан видно, что произ-

водство по гражданскому иску начинается с принятия дознавателем, следовате-

лем искового заявления от лица, считающего себя материально пострадавшим 

от преступления или общественно опасного деяния недееспособного лица. Ма-

териально пострадавшее лицо, реализуя свои права, возбуждает гражданский 

иск. Только при этих обстоятельствах возникают процессуальные отношения в 

вопросе гражданского иска. Постановление дознавателя, следователя о призна-

нии лица гражданским истцом служит правовым основанием этой стадии с по-

следующими правовыми отношениями. Значит, на досудебной стадии рассле-

дования основное обстоятельство, свойственное гражданскому иску, считается 

временем возбуждения иска со стороны материально пострадавшего или друго-

го лица.  

Это обстоятельство имеет отношение и к гражданским искам: в соответ-

ствии с частью третьей статьи 54 УПК Республики Узбекистан, лицо, признан-

ное гражданским истцом, в то же время, пользуется всеми правами потерпев-

шего и выполняет его обязанности.  

Если отсутствуют процессуальные основания для предъявления граждан-

ского иска, производство по гражданскому иску в уголовном процессе не начи-

нается. Если по уголовному делу не предъявлен иск, разрешается решать во-

прос о возмещении имущественного вреда иным способом. Исковое требование 

может быть выражено устно, и тогда оно фиксируется в протоколе допроса по-

терпевшего, либо может быть выражено письменно, и тогда оно может быть 

приобщено к материалам уголовного дела. Целесообразно предъявлять исковое 

требование в письменном виде в форме искового заявления. Это осуществляет-

ся только в случае наличия одного потерпевшего и гражданского истца, то есть 

не применяется в случаях, если иск возбужден несовершеннолетним, признан-

ным в установленном процессуальным законом порядке недееспособным или 

частично недееспособным лицом, а также лицо, не способное по каким-либо 

причинам самостоятельно отстаивать свои права и законные интересы. В таких 

случаях иск о защите интересов таких лиц может быть представлен их закон-

ным представителем либо прокурором, а в случае защиты государственных ин-

тересов – прокурором. 

Гражданские иски о возмещении гражданам или юридическим лицам ма-

териального вреда, причиненного непосредственно преступлением либо обще-

ственно опасным деянием недееспособного лица, о взыскании расходов, свя-

занных с похоронами либо стационарным лечением, а также выплат в виде 

страховых сумм, пенсий и других выплат рассматриваются в уголовном про-

цессе. Подсудность гражданского иска определяется подсудностью уголовного 

дела, по которому возбужден иск. 

Статья 276 УПК служит правовым основанием для гражданского иска в 

уголовном процессе. В соответствии с этой нормой: «Лицо, считающее себя 

понесшим имущественный вред от преступления или общественно опасного 
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деяния невменяемого, либо его представитель вправе предъявить гражданский 

иск от момента возбуждения уголовного дела до начала судебного следствия. 

В случае смерти лица, имущество которого было утрачено или повреждено 

в результате совершения преступления либо общественно опасного деяния не-

вменяемого, право на предъявление и поддержание гражданского иска в уго-

ловном процессе имеют его наследники». 

Если вред был причинен совместными действиями нескольких лиц, иск 

может быть возбужден в отношении нескольких лиц. При этом, необходимо 

иметь в виду, что только если совместными действиями лиц был причинен 

вред, они могут быть привлечены к совместной ответственности по иску. При 

этом все они должны быть признаны обвиняемыми, подсудимыми.  

Гражданский иск может быть предъявлен как в письменной, так и в устной 

форме. Устное исковое заявление заносится в протокол.  

При предъявлении, рассмотрении и разрешении гражданского иска в уго-

ловном процессе государственная пошлина не взыскивается. Лицо, не предъ-

явившее гражданский иск в уголовном процессе, а равно лицо, чей иск оставлен 

без рассмотрения, вправе предъявить его в порядке гражданского судопроиз-

водства. 

Суд считается активным участником процесса и поэтому должен выяснить 

истинные обстоятельства дела, действительные права и взаимные отношения 

заинтересованных сторон, то есть объективную истину. С этой целью он дол-

жен, не ограничиваясь рассмотрением представленных документов и заслуши-

ванием приводимых ими объяснений, оказать содействие сторонам в защите их 

прав и законных интересов, с тем, чтобы они не пользовались в ущерб себе та-

кими доводами, как незнание правовых правил, или другими обстоятельствами. 

При этом гражданский иск рассматривается с соблюдением всех принципов 

уголовного процесса (гласность, непосредственность, состязательность и др.). 

Однако действующий УПК обращает внимание на внесение гражданского иска 

на первоначальных стадиях уголовного процесса, не умаляя при этом значи-

мость суда. В частности, в статье 277 УПК сказано: в случае предъявления 

гражданского иска дознаватель, следователь, усмотрев из дела, что совершен-

ным 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 гражданскому истцу разъясняются права и обязанности, предусмот-

ренные статьей 57 УПК, а лицу, которому в признании гражданским истцом от-

казано, – порядок обжалования этого решения. 

Признав заявителя гражданским истцом и установив, что имущественную 

ответственность за вред, причиненный деяниями обвиняемого, подсудимого 

или лица, в отношении которого ставится вопрос о применении принудитель-

ной меры медицинского характера, в силу закона несут другие лица, дознава-

тель, следователь выносит постановление, а суд – определение о привлечении 

соответствующего гражданина или юридического лица к участию в деле в ка-

честве гражданского ответчика. Постановление или определение объявляется 
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гражданскому ответчику или его представителю. При этом им разъясняются 

соответствующие права и обязанности. 

Предъявление гражданского иска совместно с обвинительным заключени-

ем обеспечивает быстрое восстановление материальных прав потерпевшего, 

нарушенных в результате преступления, исключает параллелизм в работе судов 

и возможность вынесения по одному делу противоречивых решений, гаранти-

рует по возможности полную проверку доказательств и создает удобства для 

всех участников уголовного процесса.  

Статья 279 УПК требует от прокурора предъявить или поддержать предъ-

явленный гражданский иск либо заявить возражение против иска, если этого 

требует охрана государственных или общественных интересов либо прав и за-

конных интересов граждан. Прокурор в лице гражданского истца получает 

надежного союзника, помогающего поддерживать обвинение, а гражданский 

истец в лице прокурора получает мощного помощника.  

Лицо, пострадавшее от преступления, освобождается от необходимости 

повторного участия в судебном разбирательстве и, следовательно, от тяжелых 

психологических переживаний (беспокойств), связанных с проверкой обстоя-

тельств совершенного преступления, а также от возможности отвлечения от по-

вседневных занятий. Тем самым облегчится задача по доказыванию своих тре-

бований, так как факт совершенности преступления, являющийся основанием 

для этих требований, доказывают следователь и прокурор. Кроме того, потер-

певший не платит государственную пошлину.  

Как указано выше, подсудимый, как и гражданский истец, освобождается 

от уплаты государственной пошлины.  

Необходимо иметь также в виду, что выяснение точного размера причи-

ненного вреда по многим преступлениям имеют большое значение для пра-

вильной квалификации преступления (например, по уголовным делам о хище-

нии чужого имущества), оценки смягчающих и отягчающих вину обстоятельств 

и даже для решения вопроса о наличии состава преступления. Одновременное 

рассмотрение обвинительного и гражданского иска в таких случаях служит до-

полнительной гарантией их правильного разрешения.  

И, наконец, одновременное комплексное применение одновременно уго-

ловной ответственности и материальной ответственности по гражданскому ис-

ку предупреждает совершение повторных преступлений, содействует ему са-

мому (индивидуальное предупреждение) и другими лицам строго следователь 

требованиям закона и воспитываться в духе уважения к правилам проживания в 

обществе, помогает всем подвергаться эффективному воздействию (общее пре-

дупреждение (профилактика).  

Если вред был причинен подсудимым совместно с лицом, чье дело выде-

лено в отдельное производство, то суд возлагает обязанность по полному воз-

мещению вреда на подсудимого. Впоследствии в обвинительном приговоре в 

отношении лица, чье дело было выделено в отдельное производство, суд может 

возложить на это лицо возместить причиненный вред совместно с ранее осуж-

денным лицом.  
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В судебной практике неуклонно следуют правилу, согласно которому ли-

цо, не сообщившее или укрывшее факт совершения преступления, которым был 

причинен вред, не может быть привлечено к материальной ответственности за 

этот вред. В этих случаях иск может быть рассмотрен в порядке гражданского 

судопроизводства. Исковые требования могут быть предъявлены как лицом, 

которому причинен вред, его представителем, а также и прокурором. Если по 

делу не заявлен гражданский иск, то суд по своей инициативе может разрешить 

вопрос о возмещении вреда, причиненного преступлением.  

Требование о возмещении материального ущерба, причиненного преступ-

лением, может быть подано до рассмотрения дела и после рассмотрения, в по-

рядке гражданского судопроизводства. Производство по гражданскому иску в 

ходе дознания, предварительного следствия и в суде ведется в порядке, преду-

смотренном УПК. Если процессуальные отношения, возникающие в связи с 

гражданским иском, Кодексом не урегулированы, то применяются не противо-

речащие принципам уголовного процесса правила гражданско-процессуального 

законодательства. 

При производстве по гражданскому иску основания, условия, объем и спо-

соб возмещения вреда определяются в соответствии с правилами гражданского, 

трудового и других отраслей законодательства. 

На гражданские иски в уголовном процессе сроки исковой давности, уста-

новленные в других отраслях законодательства, не распространяются. 

При рассмотрении гражданского иска может быть составлено мировое со-

глашение. Признание иска обвиняемым, подсудимым или гражданским ответ-

чиком, а равно заявление гражданского истца, обвиняемого, подсудимого либо 

гражданского ответчика о достижении мирового соглашения не влекут прекра-

щения производства по гражданскому иску и не освобождают дознавателя, сле-

дователя от обязанности тщательного, полного, всестороннего и объективного 

исследования обстоятельств, относящихся к гражданскому иску, а суд – от обя-

занности его рассмотрения и разрешения. 

Принятие отказа от иска влечет прекращение производства по нему и ли-

шает гражданского истца прав на повторное предъявление иска к тому же лицу 

и по тому же основанию как в уголовном процессе, так и в порядке граждан-

ского судопроизводства. 

При постановлении обвинительного приговора, а равно вынесении опреде-

ления о применении принудительной меры медицинского характера либо о не-

применении такой меры в случае, когда лицо по характеру совершенного им 

деяния и своему психическому состоянию не представляет общественной опас-

ности, суд, в зависимости от доказанности оснований и размера иска, удовле-

творяет его полностью или частично или отказывает в нем. 

При постановлении оправдательного приговора, а равно вынесении опре-

деления о прекращении производства по применению принудительной меры 

медицинского характера суд отказывает в удовлетворении гражданского иска, 

если: 

1) отсутствует событие преступления или общественно опасного деяния; 
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2) установлена непричастность подсудимого или лица, в отношении кото-

рого решался вопрос о применении принудительной меры медицинского харак-

тера, к совершению преступления или общественно опасного деяния; 

3) действия, повлекшие имущественный вред, совершены подсудимым или 

лицом, в отношении которого решался вопрос о применении принудительной 

меры медицинского характера, в состоянии необходимой обороны без превы-

шения ее пределов. 

В случае оправдания подсудимого ввиду того, что совершенное им деяние 

не является преступлением, а также при прекращении производства по приме-

нению принудительных мер медицинского характера по иным основаниям, чем 

указанные в части второй настоящей статьи, суд удовлетворяет иск полностью 

или частично или отказывает в нем в зависимости от доказанности оснований и 

размера иска. 

При удовлетворении гражданского иска суд вправе выйти за пределы ис-

ковых требований, если размер иска не влияет на квалификацию преступления 

и меру наказания виновному. 

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 судопроизводства. 

Имущество, явившееся предметом преступления, если оно не подлежит 

возврату прежнему собственнику, по приговору суда обращается в собствен-

ность государства. Если это имущество не обнаружено, то по приговору суда, а 

в случае прекращения уголовного дела – по решению суда, вынесенному в по-

рядке гражданского судопроизводства, в доход государства взыскивается его 

стоимость. 

Деньги, вещи и иные ценности, приобретенные обвиняемым на средства, 

добытые преступным путем, по приговору суда расходуются на возмещение 

причиненного имущественного вреда, а сумма, превышающая этот вред, обра-

щается в доход государства. 

Если имущество, явившееся предметом преступления, обнаружено у тре-

тьих лиц, изъято у них и возвращено по принадлежности, то деньги, вещи и 

иные ценности, приобретенные подсудимым путем реализации этого имуще-

ства, по приговору суда обращаются в собственность государства. Добросо-

вестному приобретателю имущества, возвращенного по принадлежности, разъ-

ясняется право предъявить в порядке гражданского судопроизводства иск к 

осужденному о возмещении вреда, причиненного ему изъятием этого имуще-

ства. 

При удовлетворении гражданского иска приговор и определение о приме-

нении принудительной меры медицинского характера в этой части, а также в 

части иных имущественных взысканий исполняются в порядке, предусмотрен-

ном законодательством. 
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§ 8.3. Обеспечение исполнения приговора в части  

имущественных взысканий 
 

Самый сложный вопрос, возникающий при расследовании уголовного дела 

и рассмотрении в суде, – исполнение решения правоохранительных органов о 

взыскании имущества. Для обеспечения исполнения приговора в части граж-

данского иска, других имущественных взысканий дознаватель, следователь или 

суд обязаны наложить арест на имущество подозреваемого, обвиняемого, под-

судимого и гражданского ответчика. Это самый правильный и законный способ 

обеспечения взыскания имущества, если нет других способов.  

Однако в законе определены виды имущества, на которые может быть 

наложен арест (ст. 290 УПК). Арест не налагается на жилой дом, квартиру, 

предметы домашней обстановки и утвари, одежду и другие предметы, необхо-

димые для нормальной жизнеспособности семьи подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого и гражданского ответчика. 

В случаях, когда жилые или нежилые помещения, независимо от формы 

собственности, использовались для совершения преступлений – измена госу-

дарству, посягательства на конституционный строй, Президента Республики 

Узбекистан, терроризм, диверсия либо эти преступления сопряжены с умыш-

ленным убийством, разбоем, грабежом или другими тяжкими, особо тяжкими 

преступлениями – на эти помещения налагается арест.  

Арест состоит в объявлении собственнику или владельцу имущества за-

прета распоряжаться, а в необходимых случаях – и пользоваться этим имуще-

ством либо в изъятии имущества и сдаче его на хранение другим лицам. 

Арест на имущество налагается по постановлению дознавателя или следо-

вателя с санкции прокурора либо по определению суда, который вправе пору-

чить производство этого следственного действия следственному органу. В по-

становлении или определении о наложении ареста указывается, кем, когда и по 

какому делу оно вынесено, с какой целью и чье имущество подлежит аресту, а 

при наложении ареста для обеспечения гражданского иска – и на какую сумму. 

В случае непринятия дознавателем или следователем мер, обеспечиваю-

щих исполнение приговора в части имущественных взысканий или мер наказа-

ния имущественного характера, суд, в производстве которого находится дело, 

обязывает их принять такие меры. 

После вынесения постановления о наложении ареста на имущество до-

знавателем или следователем в течение одного дня вносится в залоговый реестр 

соответствующая запись, а после вынесения определения суда об аресте иму-

щества — уполномоченными в соответствии с законодательством органами в 

течение трех суток. 

По вступлении оправдательного приговора в законную силу, прекраще-

нии уголовного дела, а также при отказе гражданского истца от иска и в иных 

случаях, когда устраняются основания, по которым были приняты меры обес-

печения гражданского иска, арест, наложенный на имущество, отменяется. При 

этом из залогового реестра исключается запись о наложении ареста на имуще-

ство. 
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При удовлетворении гражданского иска или применении других имуще-

ственных взысканий суд вправе до вступления приговора в законную силу вы-

нести определение о принятии мер, обеспечивающих исполнение приговора в 

этой части, если они не были приняты ранее. 

При наложении ареста на имущество, находящееся в помещениях дипло-

матических представительств и у дипломатических представителей, должны 

соблюдаться правила, предусмотренные для выемки и обыска из этих помеще-

ний. О наложении ареста на имущество дознаватель или следователь составляет 

протокол в присутствии не менее двух понятых с соблюдением требований ста-

тей 90-92 УПК. В протоколе перечисляется все подвергнутое аресту имущество 

с указанием его наименования, меры, веса, степени износа и других индивиду-

альных признаков, излагаются заявления по поводу действий лица, налагающе-

го арест, и принадлежности третьим лицам имущества, вносимого в протокол. 

В случае изъятия имущества в протоколе указывается, что именно изъято и ку-

да или кому передано на хранение. 

Если при наложении ареста на имущество имели место попытки спрятать, 

уничтожить или повредить его, это должно быть отражено в протоколе с указа-

нием мер, принятых дознавателем или следователем. 

Копия протокола о наложении ареста на имущество вручается под роспись 

лицу, у которого была произведена опись имущества, либо одному из совер-

шеннолетних членов его семьи, а при их отсутствии – представителю органа 

самоуправления граждан, на территории которого была произведена опись 

имущества. 

Если описывалось имущество, находящееся на территории предприятия, 

учреждения, организации или дипломатического представительства, то копия 

протокола о наложении ареста на имущество вручается под роспись соответ-

ственно представителю администрации или дипломатического представитель-

ства. 

Имущество, на которое налагается арест, оценивается дознавателем или 

следователем по существующим на момент оценки рыночным ценам с учетом 

износа. В необходимых случаях оценка производится с участием специалиста 

или оценочной организацией. 

Деньги, облигации, чеки, акции и другие ценные бумаги учитываются по 

номиналу. 

При наложении ареста на имущество для обеспечения исполнения приго-

вора в части гражданского иска в протокол включается имущество, стоимость 

которого достаточна для возмещения вреда. При этом собственник или владе-

лец вправе указать то имущество, которое, по его мнению, должно быть вклю-

чено в протокол. 

Имущество, на которое наложен арест, может быть изъято и передано на 

хранение представителю органа самоуправления граждан либо другой органи-

зации. 

Имущество, на которое наложен арест, оставляется на хранение его соб-

ственнику или владельцу, совершеннолетнему члену его семьи или иному лицу, 
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которому разъясняется предусмотренная законом ответственность за сохран-

ность этого имущества, о чем у него отбирается подписка. 

В любом случае должны быть изъяты вещи, запрещенные к обращению. 

Порядок их хранения определяется законом. 

Денежные вклады, а также облигации государственных займов, акции и 

другие ценные бумаги, находящиеся на хранении в учреждениях банка, не 

изымаются, однако, расходные операции по ним с получением постановления 

или определения о наложении ареста прекращаются.   

Обеспечение возмещения материального ущерба, причиненного преступ-

лением, служит полной реализации принципа социальной справедливости в 

обществе. Возмещение материального вреда, причиненного в результате пре-

ступных деяний, имеет важное значение в обеспечении неприкосновенности 

любого вида имущества, защиты прав и законных интересов государства и 

граждан. Это связано с тем, что обеспечение неотвратимости наказания не все-

гда непосредственно связано с возмещением материального вреда и имуще-

ственного ущерба потерпевшему. При этом невозмещение материального вреда 

либо его неполное возмещение означает лишь невнимательное отношение к по-

терпевшему (гражданскому истцу).  

Суды должны принимать меры к обеспечению гражданского иска, полной 

проверке доказательств о сумме и свойствах ущерба, оставлению без рассмот-

рения гражданских исков только лишь в случае недостаточности оснований, в 

случае невозбуждения гражданского иска, по своей инициативе решать данный 

вопрос, соблюдать требование закона о солидарной ответственности в случае 

причинения вреда совместными преступными деяниями. Вместе с этим целесо-

образно обращать внимание на выяснение причин и условий совершения пре-

ступлений, причиняющих вред.  

По каждому делу о преступлении, которым причинен имущественный 

вред, суд при постановлении приговора должен разрешить гражданский иск, а 

если иск не предъявлен – обсудить вопрос о возмещении имущественного вреда 

по собственной инициативе. Суд, не откладывая судебное разбирательство, в 

случаях, если нет возможности определить размер иска, а сумма вреда не влия-

ет на классификацию преступления, размер наказания подсудимому и на другие 

обстоятельства, возникающие при вынесении приговора, соблюдая требования 

законов суд, Республики Узбекистан, разъясняет гражданскому истцу о его 

праве внести требование о решении вопроса о сумме иска в порядке граждан-

ского судопроизводства. 

Если требование о возмещении вреда от преступления или общественно 

опасного деяния недееспособного лица будет заявлено лицом, юридическим 

лицом (предприятием, учреждением или организацией), то они, в соответствии 

со статьей 56 УПК, признаются гражданскими истцами по уголовному делу. 

Гражданский иск о защите интересов несовершеннолетних, недееспособ-

ных лиц может быть возбужден их законными представителями и прокурором. 

В случае смерти лица, имущество которого было утеряно либо повреждено 

в результате преступления либо общественно опасным деянием недееспособно-
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го лица, правом возбуждения гражданского иска в уголовном процессе и его 

поддержание принадлежит наследникам погибшего. 

Если гражданский иск не был предъявлен в ходе предварительного след-

ствия, то суд должен разъяснить лицу или юридическому лицу о их праве вне-

сти гражданский иск в отношении подсудимого или в отношении лица, которое 

согласно требованиям закона, определено в качестве материально ответствен-

ного. В случае невнесения такого иска, суд по своей инициативе рассматривает 

вопрос о возмещении материального вреда, причиненного преступным деяни-

ем, вправе вынести решение о возложении этой обязанности на осужденного.  

Родители (усыновители) несовершеннолетних лиц 14-летнего возраста или 

их опекуны, а также привлеченные к делу в качестве гражданского ответчика в 

порядке ст.58 УПК предприятие, учреждение и организация, если не докажут 

отсутствие их вины в причинении вреда, то они будут признаны ответственны-

ми за материальный вред, причиненный преступным действием. 

Лица от 14 до 18 лет за причиненный вред являются самостоятельными от-

ветственными лицами. Если у несовершеннолетнего недостаточно имущества 

или дохода для возмещения ущерба, то оставшуюся часть ущерба должны воз-

местить родители либо другие законные представители этого лица. 

Учитывая равные права отца и матери в воспитании ребенка, в судебном 

решении обязанность по возмещению вреда, причиненного преступлением их 

несовершеннолетнего сына, должна быть возложена на обоих родителей. 

При назначении дела к судебному рассмотрению суд должен обратить 

внимание на то, возбужден ли гражданский иск и приняты ли меры по обеспе-

чению возмещения вреда, причиненного преступными действиями. Если дозна-

ватель или следователь не приняли меры по обеспечению гражданского иска, 

суд в соответствии с требованиями статьи 290 УПК по своей инициативе при-

нимает такие меры или возлагает на соответствующие органы обязанность по 

принятию мер по обеспечению возмещения материального вреда, вынеся об 

этом определение. 

Арест имущества виновного является важным средством обеспечения воз-

мещения имущественного вреда. Отсутствие в материалах дела списка имуще-

ства не является основанием для оставления без рассмотрения вопроса о воз-

мещении имущественного вреда, так как такое имущество может быть выявле-

но и при исполнении приговора. Вместе с тем, суды должны при каждом случае 

непринятия либо несвоевременного принятия органами дознания и следствия 

мер к аресту имущества виновных лиц выразить свое отношение к этим фактам 

путем вынесения частного определения. 

Если действия, повлекшие имущественный вред, совершены подсудимым 

или лицом, в отношении которого решался вопрос о применении принудитель-

ной меры медицинского характера, в состоянии необходимой обороны без пре-

вышения ее пределов, то суд, в соответствии со ст.283 УПК, отказывает в удо-

влетворении гражданского иска. 

 При отказе в удовлетворении гражданского иска в связи с освобождением 

лица от уголовной ответственности по определению суда на основании акта 

амнистии, суд разъясняет заинтересованным лицам об их праве обратиться с 
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иском в суд в порядке гражданского судопроизводства. Такие же последствия в 

отношении гражданского иска возникают при прекращении уголовного дела по 

вышеуказанным основаниям в апелляционной, кассационной и надзорной ин-

станциях. 

При решении вопроса о гражданском иске суд, в соответствии со статьей 

467 УПК, в описательной части обвинительного приговора указывает основа-

ния полного, частичного удовлетворения либо отказа в удовлетворении иска, 

сущности и размера вреда, причиненного преступлением, а также соответству-

ющие счета суммы вреда, нормы закона, на которые ссылаются при решении 

гражданского иска. 

В случае отказа в удовлетворении возбужденного гражданского иска в хо-

де рассмотрения уголовного дела в суде, истец теряет право на возбуждение в 

отношении этого же лица и по тем же основаниям иска в порядке гражданского 

судопроизводства. 

Суд, признав право на обращение с иском в суд в порядке гражданского 

судопроизводства для определения суммы иска, в своем приговоре не вправе 

указывать на какого именно участника преступления должна быть возложена 

обязанность по возмещению материального ущерба. 

При определении стоимости имущества, являющегося объектом преступ-

ления, необходимо исходить из обстоятельств покупки этого имущества его 

владельцем, розничной стоимости во время совершения преступления, рыноч-

ной или комиссионной стоимости. Если нет возможности определить стои-

мость имущества, привлекаются соответствующие специалисты и стоимость 

определяется с учетом заключения эксперта. 

При определении материального вреда, причинённого преступным посяга-

тельством, необходимо учитывать стоимость этого имущества на момент выне-

сения постановления о возмещении причиненного материального вреда. 

При решении вопроса о возмещении причинённого материального вреда 

суды должны обращать внимание на возмещение в полном объеме вреда, при-

чиненного преступлением. Суд, учитывая обстоятельства дела, степень вины 

осужденного и его имущественное состояние, в приговоре может уменьшить 

сумму причиненного вреда, обосновав свой вывод. В случае причинения вреда 

умышленным преступлением то уменьшение его размера не допускается. 

Солидарную ответственность по возмещению ущерба несут все лица, при-

чинившие имущественный вред совместными преступными действиями. В со-

ответствии с гражданским законодательством суд вправе по заявлению потер-

певшего (гражданского истца) возложить на подсудимых, в соответствии с дей-

ствиями которых причинен имущественный вред, долевую, а не солидарную 

ответственность, если такой порядок взыскания соответствует интересам истца 

и обеспечивает возмещение имущественного вреда. 

При этом судам следует иметь в виду: 

при совершении преступления несколькими лицами они несут солидарную 

ответственность за причиненный имущественный вред по эпизодам преступле-

ния, в которых установлено их совместное участие; 
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солидарная материальная ответственность не возлагается на лиц, которые 

осуждены, хотя и по одному делу, но за самостоятельные преступления, не свя-

занные общим намерением, а также на лиц, когда одни из них осуждены за 

умышленные преступления (например, за хищение), а другие за преступления, 

совершенные по неосторожности (например, за халатность); 

в случае причинения имущественного вреда предприятию, учреждению, 

организации по вине его нескольких работников либо работника и других лиц, 

не состоявших в трудовых отношениях с этим предприятием, учреждением, ор-

ганизацией, суд вправе возложить на всех подсудимых солидарную ответствен-

ность, если будет установлено, что вред причинен их совместными умышлен-

ными действиями; 

граждане или предприятия, учреждения, организации, несущие по закону 

материальную ответственность за действия осужденного, возмещают имуще-

ственный вред, причиненный преступлением в долях, а не солидарно. 

Принимая решение о возмещении имущественного вреда, причиненного 

несколькими лицами, суд в резолютивной части приговора обязан указать, на 

кого из подсудимых возлагается солидарная ответственность и на кого – доле-

вая, в каком размере и в пользу кого взыскивается сумма в возмещение имуще-

ственного вреда. 

В случае отмены приговора в отношении признанных солидарно матери-

ально ответственными осужденных, части отдельных лиц и возвращении дела 

на новое судебное рассмотрение обязанность по полному возмещению ущерба 

возлагается на лиц, в отношении которых приговор был оставлен без измене-

ния. 

В случае вынесения в ходе нового судебного рассмотрения обвинительно-

го приговора в отношении этих лиц, на них также может быть возложена обя-

занность по солидарному возмещению вреда вместе с ранее осужденными ли-

цами. 

Суд при рассмотрении гражданского иска о возмещении морального вреда 

по уголовному делу должен помнить, что возмещение морального вреда в ма-

териальном отношении допускается только лишь в установленных законом 

случаях.  

В случае смерти потерпевшего правом на возмещение морального вреда 

обладают близкие родственники или законные представители умершего лица.  

При решении вопроса о возмещении морального вреда, причиненного 

осуждёнными, суд должен принимать во внимание степень вины каждого лица 

в причинении вреда. Если моральный вред причинен до введения в действие 

законодательного акта, предусматривающего право потерпевшего на его ком-

пенсацию, требования истца не подлежат удовлетворению. 

Суд, рассмотрев дело в апелляционной, кассационной или надзорной ста-

диях, может изменить приговор в части возмещения морального вреда, напри-

мер, в случае, если суд первой инстанции правильно и полно выяснил обстоя-

тельства причинения морального вреда, однако при отсутствии необходимости 

сбора дополнительных доказательств допустил ошибки при применении норм 
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материального права, суд апелляционной, кассационной или надзорной инстан-

ции может уменьшить или увеличить сумму взыскиваемого ущерба.  

В уголовном процессе при возбуждении гражданского иска и при его рас-

смотрении государственная пошлина не взыскивается и к ним не применяется 

срок исковой давности (ст.ст. 276, 281 УПК). В случае, если несколько лиц бу-

дут признаны виновными, в соответствии со ст.  320 УПК, судебные издержки 

возлагаются на осужденных с учетом степени виновности каждого и их имуще-

ственного состояния. 
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Глава IX. МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

§ 9.1. Содержание и значение мер предупреждения преступлений 

 

Выявление причин преступлений и условий, способствующих их соверше-

нию, считается самым эффективным способом борьбы с преступностью. В этой 

связи принятие мер по предупреждению преступлений является самой важной 

задачей уполномоченных должностных лиц, ответственных за производство 

уголовных дел в уголовном процессе. Предупреждение преступлений в уголов-

ном процессе является комплексом дел, осуществляемых должностным лицом 

органа, осуществляющего доследственную проверку, дознавателем, следовате-

лем, прокурором и судом, направленных на недопущение в последующем по-

вторного совершения расследуемых либо рассматриваемых преступлений либо 

других подобных преступлений. 

Предупреждение преступлений – комплексная система мер, обладающих 

свойствами государственного и иного воздействия, устраняющих либо обез-

вреживающих (ограничительное ограничение) причины преступления и усло-

вия, способствующие его совершению, тем самым обеспечивая их уменьшение. 

Её основу составляют, в первую очередь, забота государства о народном благо-

получии, повышении мировоззрения и культуры людей, укреплении трудовой и 

исполнительской дисциплины, об обеспечении соблюдения основных прав и 

свобод граждан. 

Орган, осуществляющий доследственную проверку, дознаватель, следова-

тель, прокурор и суд осуществляет деятельность по предупреждению преступ-

лений как в процессуальной, так и в непроцессуальной формах.  

В предупреждении преступлений большое значение имеет пропаганда пра-

вовых и нравственных норм, распространение среди населения юридических 

знаний, лекции, доклады, различные публикации в газетах и журналах, выступ-

ления на радио и телевидении, подготовка различных материалов на конферен-

ции и «круглые столы».  

Непроцессуальная деятельность служб по обеспечению общественного по-

рядка, безопасности дорожного движения, разрешительной системы и другие 

функции также в большей степени направлены на предупреждение преступле-

ний. В частности, патрульно-постовая служба и сотрудники, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность, выявляют лиц, совершивших обществен-

но опасные деяния, и задерживают их на месте преступления. 

В целом, уголовный процесс помогает правовому и нравственному воспи-

танию граждан. Уголовный процесс, раскрывая антиобщественное значение 

преступлений, обеспечивает ответственность и неотвратимость наказания за 

каждое преступление, а также восстановление нарушенных от преступления 

прав пострадавших лиц, изменение в положительную сторону поведения лиц, 

совершивших преступления, призывает широкую общественность к защите 

правопорядка.  

Предупреждение преступлений является одним из видов процессуальной 

деятельности, т.е. является одной из её отдельных функций.  
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Под функцией предупреждения преступлений в уголовном процессе пони-

мается процессуальная деятельность, подчиняемая целям предупреждения пре-

ступлений и направленная на выявление и устранение криминогенных факто-

ров, правовое и нравственное воспитание граждан. Деятельность правоохрани-

тельных органов, осуществляемая в случае предоставления им определенных 

возможностей оценивать имеющиеся обстоятельства и выбирать наиболее 

удобные условия функционирования, оказывает серьезное воздействие на до-

стижение цели уголовного процесса, указанной в статье 2 УПК.  

Уголовно-процессуальная деятельность состоит из нескольких этапов. На 

этих этапах действуют своеобразные виды, способы и средства, урегулирован-

ные правовыми нормами. Например, статья 296 УПК обязывает дознавателя, 

следователя, прокурора и суд при производстве по уголовному делу выявлять 

причины преступления и условия, способствовавшие его совершению; в статье 

21 УПК закреплено право дознавателя, следователя, прокурора и суда исполь-

зовать помощь общественности для установления обстоятельств совершения 

преступления, розыска и изобличения виновных, вынесения справедливого 

приговора, а также для выявления причин преступлений и условий, способ-

ствовавших его совершению; в статье 349 УПК закреплён порядок участия об-

щественности на предварительном следствии, в частности, с целью предупре-

ждения и раскрытия преступлений. Для этого следователь вправе привлекать 

общественность к предупреждению и раскрытию преступлений, обращаться к 

общественным объединениям, коллективам, к населению с просьбой сообщить 

сведения, имеющие значение для уголовного дела, указать местонахождение 

разыскиваемых лиц или предметов; согласно статье 384 УПК прокурор или его 

заместитель, при изучении поступившего от следователя с обвинительным за-

ключением уголовного дела, обязан проверить, выяснены ли причины преступ-

ления и условия, способствовавшие его совершению, и приняты ли меры к их 

устранению; в статье 409 УПК отмечается, что прокурор, участвуя в рассмот-

рении дел о преступлениях судами первой инстанции, наряду с другими зада-

чами представляет свое мнение о причинах и условиях, способствующих со-

вершению преступления, и мерах по их устранению; в статье 298 УПК от суда 

требуется, установив в ходе рассмотрения уголовного дела причины преступ-

ления и условия, способствовавшие его совершению, вынести частное опреде-

ление, в котором потребовать от соответствующих государственных органов, 

органов самоуправления граждан, общественных объединений, коллективов 

или должностных лиц принять меры к устранению этих причин и условий. 

Эффективность применения этих норм также помогает эффективности в 

целом функции уголовного процесса по предупреждению преступлений. Оцен-

ка степени общественной эффективности этой функции – очень сложная задача, 

так как на изменение степени преступности как ее определяющий окончатель-

ный результат влияют не только деятельность суда, но в целом правоохрани-

тельных органов, а также факторы социально-экономического, политического, 

культурно-воспитательного характера. Однако такую оценку, по крайней мере, 

можно дать в уголовном процессе, исходя от степени достижения ее цели.  
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Определение цели помогает определить критерии оценки процессуальной 

деятельности по предупреждению преступлений, при этом условно разделив на 

несколько этапов изучение ее эффективности.  

На первом этапе изучаются материалы уголовного дела с точки зрения 

определения принятых мер по выявлению и устранению криминогенных фак-

торов на стадиях доследственной проверки (возбуждении уголовного дела) и 

расследования, определяется место дознавателя, следователя, прокурора и суда 

в предупреждении правонарушений.  

На втором этапе материалы уголовного дела изучаются с точки зрения 

определения принятых мер по предупреждению преступлений и полному и все-

стороннему выявлению криминогенных обстоятельств. Принятое судьей в по-

рядке статьи 395 УПК определение о назначении дела к судебному разбира-

тельству отражает его отношение к этим вопросам, стремление выявить и 

устранить криминогенные факторы.  

Таким образом, наиболее полное, всестороннее и убедительное установле-

ние судом криминогенных факторов является одним из критериев эффективно-

сти его деятельности по предупреждению преступлений. Эту деятельность 

можно оценить, прежде всего, изучив материалы уголовного дела.  

На третьем этапе проверяется содержание частного определения суда и 

представления следователя (если оно есть в деле) для определения соответствия 

выявленных криминогенных обстоятельств фактам, изложенным в частном 

определении суда либо представлении следователя, законности и обоснованно-

сти этих документов.  

На четвертом этапе изучение эффективности деятельности по предупре-

ждению преступлений выходит за пределы материалов уголовного дела. Не-

надлежащее выполнение вынесенного судом частного определения можно 

определить путем выявления несвоевременности исполнения этого определе-

ния, а также изучения деятельности по устранению причин и условий, способ-

ствовавших совершению преступления, документов о выполнении представ-

ленного судом частного определения и отношения суда к этому документу.  

В конечном итоге, критерием эффективности процессуальной деятельно-

сти по предупреждению преступления может служить действительное устране-

ние причин и условий, способствовавших совершению преступлений. В этой 

связи эффективности этой деятельности можно дать положительную оценку, 

только принимая во внимание устраненность обстоятельств, способствовавших 

совершению преступления.  

 

§ 9.2. Установление причин преступления и условий,  

способствовавших его совершению 

 

Самый важный и, в то же время, самый сложный процесс предупреждения 

преступлений на досудебной стадии производства – это установление истинных 

причин преступления и всех условий, способствовавших его совершению. 

Прежде всего необходимо разграничить причины преступления и условия, спо-

собствовавшие его совершению.  



 281 

Обычно конкретные причины имеются при совершении умышленных пре-

ступлений. Например, причиной кражи может быть материальный недостаток, 

желание легким путем приобрести богатство, стремление к употреблению 

спиртных напитков либо то, что лицо стало наркоманом, открытое невыполне-

ние установленных в обществе правил (в особенности руководителями) и в ре-

зультате этого необеспечение ответственности (попадание под влияние корруп-

ции), другие обстоятельства. 

Под условиями, способствовавшими совершению преступления, понима-

ются обстоятельства, облегчившие либо оказавшие содействие лицу совершить 

преступление. Каждому преступлению способствуют какие-либо условия и это 

естественно. Необходимо устранять условия, способствующие совершению 

преступления, однако целесообразно уделять основное внимание полному вы-

явлению причин преступлений и устранению условий, им способствовавших. 

Если при устранении причин преступлений не будут устраняться условия, им 

способствовавшие, преступление может продолжаться, так как лицо, поставив-

шее перед собой умысел совершить преступление, на пути достижения цели 

само попытается создать необходимые себе условия. 

Причины преступления и условия, способствовавшие его совершению, 

должны выясняться в ходе доследственной проверки, расследования и рассмот-

рения дела в суде путем сбора доказательств, проверки обстоятельств дела раз-

личными способами, в процессе выполнения действий, направленных на воз-

мещение причиненного преступлением вреда, а также в процессе выполнения 

других задач. В соответствии со статьей 296 УПК, выявление причин преступ-

ления и условий, способствовавших его совершению, определены в качестве 

обязанности должностного лица органа, осуществляющего доследственную 

проверку, следователя, прокурора и суда. 

При установлении причин и условий, способствовавших совершению пре-

ступления, должно быть выяснено следующее:  

- источник возникновения у лица антиобщественных взглядов и привычек 

(эгоизм, неуважение к общественным ценностям, негативный пример, недо-

статки и упущения в воспитании, влияние антиобщественных элементов); 

- обстоятельства (причины), приведшие к формированию преступного 

умысла; 

- обстоятельства (повод), непосредственно толкнувшие на совершение 

преступления; 

- обстоятельства, создавшие благоприятную обстановку для подготовки и 

совершения преступления (непринятие мер к трудоустройству подростка, без-

надзорность, тяжелое материальное положение в семье, оставление учебы, не-

достатки воспитательной работы в школе, на производстве, увольнение с рабо-

ты или исключение из школы без согласования с органами опеки и попечитель-

ства и комиссией по делам несовершеннолетних, недостатки в работе право-

охранительных органов и т.д.)  

Истинные причины преступлений и все условия, способствовавшие их со-

вершению, выявляются, в основном, при проведении следственных действий. 

При выявлении причин преступлений необходимо больше обращать внимание 
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на допросы подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и проверку их показа-

ний. Кроме того, в причины преступлений можно внести ясность при изучении 

личности обвиняемого и потерпевшего. 

Условия преступлений выявляются, в большей степени, при проведении 

осмотра, эксперимента, обыска. При проведении других следственных дей-

ствий вносится еще большая ясность в то, что эти обстоятельства действитель-

но создали условия для совершения преступления. 

Таким образом, причины преступлений и условия, способствовавшие их 

совершению, вместе с обстоятельствами, указанными в статье 82 УПК, входят в 

обстоятельства, подлежащие выявлению и доказыванию. Говоря иначе, сово-

купность этих обстоятельств составляет предмет процессуального доказывания, 

в этой связи обладает процессуальными свойствами деятельности следователя в 

этом направлении и осуществляется в соответствии с правилами, установлен-

ными УПК.  

Если преступлениям против личности и общественного порядка свой-

ственны отдельные причины, условия, обстоятельства, то преступлениям, 

направленным против чужого имущества, свойственны другие. Точно также 

резко различаются причины и условия преступлений, совершенных несовер-

шеннолетними и рецидивистами.  

В процессе предварительного следствия общие и особенные причины и 

условия должны выявляться в плановом порядке. Выполнение этих мер дает 

следователю возможность правильно определить направление проверочной де-

ятельности совокупности обстоятельств, создавших условия для совершения 

преступления.  

Устранение причин и условий достигается средствами, используемыми 

при выявлении других обстоятельств, входящих в предмет доказывания, то есть 

с помощью следственных действий. В этой связи план расследования должен 

вбирать в себя выявление вопросов, относящихся к причинам преступлений и 

условиям, способствовавших их совершению. 

В случае расследования многоэпизодных дел целесообразно составлять 

план отдельных мер. В качестве основы планирования берутся действительные 

сведения о преступлении, ставшие известными на предварительной стадии рас-

следования. Такие сведения дают возможность следователю выдвигать версии 

о причинах этого преступления и условиях, способствовавших его совершению. 

Выдвижение и проверка версий о причинах преступления и условиях, спо-

собствовавших его совершению, создают условия для их эффективного выпол-

нения. Важно, чтобы следователь правильно выполнял отдельные следственные 

действия (допрос, проверка показаний на месте, проведение обыска, изъятие 

предметов, проведение эксперимента и др.), эффективно осуществлял взаимо-

действие с органом дознания и общественностью.  

Взаимодействие дознавателя, следователя и оперативных сотрудников 

возникает в связи с необходимостью объединения их усилий для целесообраз-

ного использования процессуальных, административных и оперативно-

розыскных мероприятий. В ходе расследования следователь должен выявлять 

не только причины расследуемого преступления и условия, ему способство-
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вавшие, но и в последующем обстоятельства, которые могут привести к совер-

шению схожих преступлений. В выявлении причин и условий преступлений 

необходимо стремиться к тому, чтобы материалы проверки были по возможно-

сти более полными и достоверными. Это даст возможность принять практиче-

ские меры по их устранению.  

После выявления причин преступлений и условий, им способствовавших, в 

предупреждении преступлений имеет значение вопрос о том, какие меры целе-

сообразно выбрать для устранения этих причин и условий. При выборе мер по 

устранению причин и условий необходимо принять во внимание возможность 

осуществления этих мер, их продуктивность, а также, кем необходимо осу-

ществление этих мер и сможет ли лицо, определенное в качестве исполнителя, 

выполнить эти меры. Если мера будет выбрана неправильно или будет опреде-

лен недостойный исполнитель, либо если мера будет реализована неэффектив-

но, то деятельность по предупреждению преступлений может стать бесполез-

ной.  

Для правильного выбора требуемой меры необходимо, прежде всего, вы-

яснить, какую меру необходимо реализовать для предупреждения определенно-

го преступления, кто должен реализовать эту меру, имеется ли возможность для 

реализации этой меры. Для этого целесообразно делать вывод, отдельно подхо-

дя к причине преступления и условиям, способствовавшим его совершению, 

исходя из оперативной и криминогенной ситуации каждого региона.  

Однородные преступления обычно совершаются по одним и тем же при-

чинам и условиям. Однако меры по устранению причин преступлений и усло-

вий, способствовавших их совершению, необходимо определять с учетом осо-

бенностей лица, совершившего преступления, и территории, мнения обще-

ственности. В настоящее время считается эффективной реализация мер по пре-

дупреждению преступлений не одним субъектом, а во взаимодействии с не-

сколькими ответственными лицами. Меры по устранению причин преступле-

ний и условий, им способствовавших, необходимо указывать в соответствую-

щем представлении либо частном определении. 

 

§ 9.3. Представление и частное определение об устранении причин  

преступлений и условий, им способствовавших,  

а также их выполнение 

 

Предупреждение преступлений на досудебной стадии производства осу-

ществляется путем внесения представления дознавателя, следователя или про-

курора. Достоверное выявление причин преступлений и условий, им способ-

ствовавших, неразрывно связано с проверкой причин, приведших к самому со-

бытию преступления и обстоятельств, ставших законными результатами этих 

причин и условий. Именно поэтому работа следователя по их устранению при-

обрела вид процессуальных норм. Эта деятельность должна осуществляться не 

только по делам, оканчиваемым с обвинительным заключением, обвинитель-

ным актом или вынесением постановления о направлении материалов в суд для 

рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского харак-
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тера, но и по делам, прекращаемым по основаниям, указанным в ст.ст.  83, 84 

УПК. 

В представлении указываются сущность дела, т.е. преступление, его по-

следствия, причины и условия, способствовавшие его совершению, точно опре-

деляются меры по их устранению и требуется их принятие. Если при расследо-

вании уголовного дела не были предприняты меры по выявлению причин пре-

ступлений и условий, им способствовавших, то по делу в отношении следова-

теля судьей может быть вынесено частное определение.  

Как указано выше, в законе предусмотрено внесение в качестве процессу-

альной меры представления в соответствующий государственный орган, орган 

самоуправления граждан, общественное объединение, коллектив или долж-

ностному лицу представление о принятии мер к устранению  выявленных в хо-

де расследования уголовного дела причин преступления и условий, способ-

ствовавшие его совершению. 

Представление – процессуальный документ, составленный в соответ-

ствии с нормами УПК, вобравший в себя причины преступления и условия, спо-

собствовавшие его совершению, и требование об их устранении.  

В этой связи необходимо отметить, что в этом вопросе наблюдаются ряд 

положительных моментов в деятельности дознавателя, следователя, прокурора 

и суда, вместе с тем не все практики уделяют должного внимания важности 

этого дела, допускаются формализм и бесконтрольность, множество ошибок 

при составлении представления.  

Наиболее распространенное упущение проявляется в том, что в представ-

лении причины преступлений и условия, им способствующие, либо вообще не 

указываются либо приводится трафаретная фраза «они заключаются в недо-

статках воспитательной работы в коллективе». В результате, в таких поверх-

ностных представлениях непосредственные причины преступлений и условия, 

им способствовавшие, глубоко не раскрываются и не указываются конкретные 

меры по их устранению.  

Независимо от того, что является причиной составления таких представле-

ний – недостаточная проверка обстоятельств дела или незнание того, как раз-

граничить от обстоятельств дела причины преступления и условия, им способ-

ствующие, такие представления имеют слишком формальный характер и явля-

ются не продуктивными, но более того, они наносят урон авторитету след-

ственных органов.  

В представлении должно быть точно указано, какое нарушение воспита-

тельной, административной, хозяйственной деятельности было допущено, ко-

гда, где было совершено, кем и по чьей вине, в какой степени создало условия 

для совершения преступления. В случае необходимости специальных научных 

или технических знаний для выяснения этих обстоятельств, в тексте представ-

ления или в приложениях желательно привести мнение эксперта (в виде копии 

заключения или выписки из неё). Это повысит убедительность и практичность 

представления. 

В вопросах мер, требуемых для устранения причин преступления и усло-

вий, ему способствовавших, следователь может излагать свое мнение только по 
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вопросам, имеющим чисто юридический характер (например, о привлечении к 

дисциплинарной или административной ответственности лицо, виновное в 

нарушении определенных правовых указаний). В вопросах проведения меро-

приятий, имеющих экологический или технический характер, следователь дол-

жен воздерживаться от вынесения каких-либо заключений, так как трудно 

представить, что его предложения об изменении технологического процесса, 

замене оборудования, внесении изменений в штатное расписание могут быть 

восприняты серьезно. Эти вопросы относятся к компетенции тех предприятий, 

учреждений, организаций либо вышестоящей организации, в адрес которых 

было направлено представление. Причем решение этих вопросов требует учета 

управленческих, хозяйственных, финансовых, производственных факторов, вы-

ходящих за пределы осуществляемой следователем следственной деятельности 

и его специальности.  

Представление должно содержать краткую, но в то же время содержатель-

но ясную, понятную информацию. Вопрос об объеме информации об обстоя-

тельствах дела, необходимой и требуемой для должностных лиц и обществен-

ности, необходимо решать по конкретной ситуации, исходя из обстоятельств 

дела. Конечно, нельзя направлять информацию, которая может привести к уте-

ре или подделке доказательств, к неприятному изменению показаний, оскорб-

лению чести и достоинства граждан. Эти требования полностью относятся и к 

газетным статьям, выступлениям на радио и телевидении.  

На какой стадии расследования необходимо вносить представление? 

Обычно представление вносится по окончании расследования, однако могут 

быть обстоятельства, требующие его раннего внесения. Например, представле-

ния об устранении условий, способствовавших совершению преступления 

необходимо вносить незамедлительно. 

В общем виде, на этот вопрос также можно ответить, что представление 

можно вносить в момент выявления обстоятельств, способствовавших совер-

шению преступления. В случае получения достоверных сведений об этих об-

стоятельствах и наличия угрозы совершения нового уголовного посягательства, 

внесение представления будет являться одной из мер, не требующей отлага-

тельства. 

Однако выявление причин преступления и условий, способствовавших их 

совершению, может потребовать трудовых затрат на проведение расследования 

в течение длительного периода времени, проведения ревизии, экспертиз. В этих 

случаях возможно внесение обоснованного представления только лишь на за-

вершающей стадии предварительного следствия. В противном случае наспех 

данные следователем предложения станут односторонними, бесплановыми и 

бесполезными.  

Также очень важным является правильное определение органа или долж-

ностного лица, которое бы смогло осуществить наиболее эффективные меры по 

устранению условий, способствовавших совершению преступления, так как аб-

солютно понятно, что представление, направленное в организацию либо долж-

ностное лицо, которое не обладает полномочиями, будет бесполезным. 
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Представление – процессуальный документ. Оно порождает у получивше-

го представление обязанность принятия мер по устранению условий, способ-

ствовавших совершению преступления, а у следователя – право быть уверен-

ным в принятии всех необходимых мер. Как много раз отмечалось в юридиче-

ской литературе, эффективность принимаемых мер по представлению должны 

контролировать не только ответственные лица ОВД, но и сотрудники профи-

лактических служб, так как они, с учетом их функциональных задач, обладают 

возможностью проверить, насколько в реальности на практике было реализова-

но мер предприятием, учреждением, организацией, общественным объединени-

ем, коллективом или должностным лицом.  

 Государственный орган, орган самоуправления граждан, общественное 

объединение, коллектив или должностное лицо, которому было направлено 

представление или частное определение об устранении причин преступления и 

условий, способствовавших его совершению, обязано принять необходимые 

меры и не позднее чем в месячный срок сообщить о результатах соответствую-

щему дознавателю, следователю, прокурору или суду (ст. 299 УПК). 

Определение суда об устранении причин преступления и условий, способ-

ствовавших его совершению, обладает не меньшей юридической силой, чем 

представление дознавателя, следователя или прокурора. Установив в ходе рас-

смотрения уголовного дела причины преступления и условия, способствовав-

шие его совершению, суд выносит частное определение, которым требует от 

соответствующих государственных органов, органов самоуправления граждан, 

общественных объединений, коллективов или должностных лиц принять меры 

к устранению этих причин и условий (ст. 298 УПК). 

В связи с некоторыми объективными и субъективными причинами, на все 

представления следователей и определение суда не даются своевременные и 

качественные ответы. Основной недостаток правоохранительных органов в 

этом вопросе – отсутствие должного контроля, принципиальности к устране-

нию выявленного нарушения, ненадлежащее использование возможностей пе-

чати, радио, телевидения и других средств массовой информации, различных 

мероприятий, форумов, «круглых столов» и др.  

Как отмечено в статье 299 УПК, в случае невыполнения или недобросо-

вестного выполнения представления или частного определения виновные в 

этом руководители предприятий, учреждений или организаций привлекаются к 

ответственности, предусмотренной законом. 

В то же время, как указано в статье 300 УПК, дознаватель, следователь или 

прокурор может представлением, а суд – частным определением довести до 

сведения руководителя и коллектива соответствующего предприятия, учрежде-

ния или организации о высокой сознательности гражданина, его мужестве, об-

разцовом выполнении им общественного долга при предупреждении или рас-

крытии преступления. 
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Глава Х. РЕАБИЛИТАЦИЯ 

 

§ 10.1. Понятие, основания и последствия реабилитации 

 

Слово «реабилитация» происходит из латинского языка и означает «вос-

становление повреждения». Это понятие по своему содержанию означает вос-

становление прежних прав, хорошего имени и уважения, трудоспособности ин-

валида различными исковыми способами и различными устройствами.  

Слово «реабилитация» в настоящее время превратилось в неразрывную со-

ставную часть права и современной общественной жизни. Законодательный ор-

ган использовал это понятие в нормативно-правовых актах для увековечивания 

памяти и восстановления чести и достоинства лиц, подвергшихся репрессиям 

1930–1940 годов. Кроме того, это понятие использовано в названии правовых 

документов, посвященных насильственно перемещенным в далекие регионы 

народам и восстановлению правового и нравственного статуса отдельных 

граждан. Судьи используют понятия «реабилитируемое лицо», «основания для 

реабилитации» в своих постановлениях и определениях.  

Сравнительное исследование понятия «реабилитация», используемого в 

юридической литературе и в судебных документах, свидетельствует о различ-

ной трактовке его содержания. Одна из причин этого состоит в том, что право-

вой институт реабилитации происходит и развивается от института амнистии. В 

странах Западной Европы и России раньше под реабилитированным понима-

лось прекращение в дальнейшем всех правовых лишений, связанных с осужде-

нием. Оно не имело обратной силы и было направлено на восстановление пра-

вовой дееспособности преступников, исправившихся спустя определенное вре-

мя, либо лиц, отбывших наказание.  

В настоящее время реабилитация в юридической доктрине разъясняется 

как оправдание по уголовному делу и «по реабилитирующим основаниям», то 

есть после 1981 года это означает прекращение уголовного дела в связи с от-

сутствием события преступления, состава преступления.  

Естественно было бы целесообразно использовать это понятие в широком 

смысле, то есть к невиновным лицам, признанным не совершившими преступ-

ное деяние. В случае изменения закона, в результате которого преступление не 

признается уголовным деянием, и прекращения уголовного дела в связи с от-

сутствием состава преступления, вред, причиненный уголовным преследовани-

ем, не возмещается.  

Таким образом, под реабилитацией понимается возвращение потерянных 

прав и привилегий в связи с незаконным привлечением к уголовной ответ-

ственности, лишением свободы, незаконным осуждением невиновного лица, 

устранение правовых ограничений, а также восстановление в последующем 

правоспособности.  

Юридическая цель реабилитации – превращение лица, не обладающего 

гражданскими правами, в полноправного гражданина; нравственная цель – 

устранение «пятна» на невиновном лице перед обществом и в служебной сфере, 

восстановление хорошего имени в обществе; политическая цель – возродить 
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утерянное доверие между гражданином и государством, предупреждение пре-

ступлений. 

В научной литературе понятие «реабилитация» используется для опреде-

ления правового статуса жертв ошибок правоохранительных органов. В дей-

ствующем УПК для реабилитации выделен целый седьмой раздел, который 

включает в себя две главы.  

Перейдем к рассмотрению этих глав УПК.  

Реабилитация незаконно подозреваемого, обвиненного, а порой и безвинно 

осужденного лица – важный институт уголовно-процессуального права. Он 

пронизан идеей наиболее эффективного  обеспечения прав, свобод, чести и до-

стоинства граждан. Только необоснованно задержанное, арестованное и при-

влеченное в качестве обвиняемого или подсудимого лицо заинтересовано в 

своевременной и полной реабилитации. Никто не должен быть безразличен к 

его судьбе. Общество заинтересовано в реабилитации каждого невиновного ли-

ца, поэтому реабилитация – это обязанность дознавателя, следователя, проку-

рора и суда.  

Гражданин освобожден от обязанности доказывать свою невиновность. В 

его незаконном привлечении к уголовной ответственности и осуждении винов-

ны правоохранительные органы и некоторые должностные лица, которые ста-

раются не выносить оправдательный приговор с целью избежать ответственно-

сти. При этом даже не надо доказывать незаконность действий этих органов: 

если будет вынесен оправдательный приговор, станет очевидной их вина.  

В этом проявляется своеобразное состояние гражданской ответственности, 

так как такая ответственность возникает не от общего принципа виновности, а 

от принципа причинения вреда в рассматриваемой ситуации. Этим создано са-

мое удобное условие для реабилитации граждан. 

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Узбе-

кистан, право реабилитации в действительности предоставлено дознавателю, 

следователю, прокурору и суду. В этом особое значение придается месту суда в 

реабилитации граждан.  

В соответствии со статьей 301 УПК, основаниями для реабилитации лица 

являются оправдательный приговор, а также обстоятельства, предусмотренные 

статьей 83 УПК, то есть в связи с отсутствием события преступления, по пово-

ду которого было возбуждено уголовное дело и производилось расследование 

или судебное разбирательство; отсутствием в его деянии состав преступления; 

непричастностью его к совершению преступления. 

 Суд вправе не только осудить подсудимого к наказанию, но и своим при-

говором, от имени государства оправдать его, подтвердив невиновность лица, 

которому предъявлено обвинение, признать неправильным обвинение и восста-

новить доброе имя необоснованного участвующего в судебном заседании лица. 

По этим основаниям ежегодно в ходе рассмотрения уголовных дел по первой 

инстанции, сотни людей оправдываются.  

Оправдательный приговор – необходимый акт правосудия. Большинство 

ученых-процессуалистов считают оправдательный приговор законным явлени-

ем, необходимым актом правосудия, приводящим к полной реабилитации. Од-
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нако требование о законности, обоснованности и справедливости приговора (ст. 

455 УПК) свойственно как оправдательному, так и обвинительному приговору.  

Наличие события преступления, как основание для возбуждения уголовно-

го дела и продолжения расследования, должно доказываться на стадиях рассле-

дования и судебного разбирательства. Отсутствие события преступления явля-

ется основанием реабилитации, и устанавливается в различных условиях. В ре-

зультате до настоящее времени происходит путаница в таких основаниях, как 

«отсутствие события преступления» и «отсутствие состава преступления».  

Обычные признаки, определяющие противоправность деяния, одновре-

менно решают отсутствие состава преступления. В законе каждый из них отра-

жен в одной уголовно-процессуальной норме и предпринята попытка их раз-

граничить.  

В случае отсутствия состава преступления в деянии обвиняемого или под-

судимого, дознаватель, следователь или суд убеждается в действительном со-

вершении деяния, составляющего предмет расследования, в совершении имен-

но этого деяния, у которого отсутствует состав преступления. Деяние может не 

нарушить установленный в уголовном законе запрет либо не представлять об-

щественной угрозы в связи с его малозначительностью, в связи с чем оно может 

и не быть преступлением. Говоря другими словами, в случае отсутствия одного 

из элементов состава преступления – объекта, причинной связи между деянием 

и причиненным кому-либо вредом (объективная сторона, вина и др.), означает 

отсутствие в действиях лица состава преступления и служит основанием для 

прекращения уголовного дела или вынесения оправдательного приговора.  

Существует два вида реабилитации – полная и частичная реабилитация, 

однако при любых обстоятельствах она связана с возмещением причиненного 

вреда. Имущественные и другие последствия реабилитации предусмотрены в 

статье 302 УПК: реабилитированный имеет право на возмещение имуществен-

ного и устранение последствий морального вреда, причиненного ему незакон-

ным задержанием, незаконным содержанием под стражей или помещением под 

домашний арест в качестве меры пресечения, незаконным приостановлением 

действия паспорта (проездного документа) незаконным отстранением от долж-

ности в связи с привлечением к участию в деле в качестве обвиняемого либо 

незаконным помещением в медицинское учреждение. В указанных случаях ре-

абилитированный должен быть также восстановлен в трудовых, пенсионных, 

жилищных и иных правах, предусмотренных статьей 310 УПК. 

В основе законодательных актов о возмещении вреда, причиненного не-

обоснованно пострадавшему лицу, лежат несколько научных принципов, явля-

ющихся своеобразным юридическим фундаментом для правовых норм и опре-

деляющих сущность публично-правовых отношений между гражданином и 

государством, его органами (должностными лицами). К числу основных прин-

ципов относятся:  

1) ответственность государства за причинение вреда перед гражданином; 

2) непосредственная ответственность лица, причинившего вред, перед 

гражданином; 

3) иммунитет правоохранительных органов (должностных лиц). 
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В правовой системе различных стран наблюдается различное соотношение 

этих принципов. Это определяет особенности и субъекты ответственности, круг 

репрессивных требований, а в случае поступления иска о возмещении вреда, 

причиненного преступлением, – степень ответственности судей, обвиняемых. 

Возмещение вреда, реабилитированному лицу – это система, созданная в ос-

новном в континентальном праве (в странах, относящихся к романо-германской 

правовой семье).  

В случае причинения вреда обвиняемому или осужденному, такой вред 

возмещается полностью, независимо от вины должностных лиц этих органов. 

Такой подход имеет большое теоретическое и практическое значение.  

Если лицо во время дознания, предварительного следствия и суда оговори-

ла себя и тем самым помешало установлению истины, что послужило основа-

нием для незаконного привлечения к уголовной ответственности, применению 

меры пресечения в виде заключения под стражу и осуждению, в этом случае 

вред не возмещается.  

Реабилитация может быть применена как на предварительном следствии, 

так и в судебном заседании, и в этом случае возникает вопрос о возмещении 

имущественного вреда. Например, осужденный освобождается с прежнего ме-

ста работы в связи с лишением свободы, теряет прежний заработок, а в случае 

осуждения к исправительным работам, без лишения свободы будет произведе-

но удержание части зарплаты. В случае прекращения дела с отменой приговора 

удержанная часть зарплаты с лица, приговоренного к исправительным работам 

без лишения свободы, полностью ему возвращается. Это же происходит при 

реабилитации лица, к которому применено наказание, связанное с лишением 

свободы.  

Вместе с этим, в случае реабилитации осужденного к наказанию имуще-

ственного свойства, например к конфискации имущества либо штрафу, появля-

ется основание для возвращения конфискованного имущества или возмещению 

уплаченного штрафа.  

 

§ 10.2. Основания и последствия частичной реабилитации 

 

Как отмечено выше, реабилитация может быть полной или частичной. Ча-

стичная реабилитация является основанием для возмещения причиненного 

имущественного вреда обвиняемому или подсудимому в причиненном размере 

и устранения морального вреда.  

В соответствии со статьей 303 УПК, основаниями частичной реабилитации 

лица являются: 

1) осуждение лица к лишению свободы или ограничению свободы на срок 

менее, чем срок нахождения его под стражей или домашним арестом, либо к 

мере наказания, не связанной с лишением свободы;  

2) исключение из приговора части обвинений, вследствие чего заключение 

под стражу или домашний арест либо лишение свободы или ограничение сво-

боды по закону не допустимо;  
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3) снижение вышестоящим судом срока лишения свободы или ограниче-

ния свободы до размера, меньшего по сравнению с фактически отбытым либо 

замена менее строгим видом наказания; 

4) необоснованность задержания, заключения под стражу или домашнего 

ареста, помещения в медицинское учреждение в случаях осуждения без назна-

чения уголовного наказания.  

Осуждение лица к наказанию на меньший срок, чем содержание под стра-

жей или домашний арест либо не связанный с лишением свободы, все равно 

означает факт осуждения, порождает судимость, имеющую негативное уголов-

но-правовое значение. Даже в случае осуждения лица на меньший срок, чем 

срок нахождения под стражей или домашним арестом, могут измениться тру-

довые и жилищные условия осужденного. Осужденному будет причинен иму-

щественный вред, проявляющийся в утере прежнего заработка и других мате-

риальных благ. 

Кроме того, даже в случае осуждения лица к наказанию, не связанному с 

лишением свободы, эти последствия хоть и являются более мягкими, чем ли-

шение свободы, этот факт все равно приведет к общественному осуждению, 

негативной оценке его поведения, на его имени будет поставлено пятно и упа-

дет авторитет.  

В законе обязанность по учету таких обстоятельств возложена на дознава-

теля, следователя или прокурора. Более того, к моменту рассмотрения дела в 

суде, откроются новые, неизвестные следствию обстоятельства (болезнь, инва-

лидность, смерть ближнего и др.).  

В таких случаях проверки законности, обоснованности и справедливости 

приговора имеются основания ревизии, а приговор может быть изменен в кас-

сационном порядке.  

Исключение части обвинения означает то, что дознаватель, следователь 

или прокурор пришли к неправильному мнению относительно пределов обви-

нения, вида вины или условия участия осужденного в совершении преступле-

ния, наличия отягчающих вину обстоятельств. Ошибку суда первой инстанции 

должны будут исправить суды кассационной инстанции.  

При этих обстоятельствах излишний предел обвинения может быть связан 

с ошибками, допускаемыми при применении уголовного закона, в особенности, 

при определении уголовной ответственности, разграничении длящегося и по-

вторного преступления, определении ответственности каждого в случае груп-

пового совершения преступления, выявлении признаков преступления (причем, 

эти признаки четко не указываются в постановлении о привлечении лица к уго-

ловному делу в качестве обвиняемого и в приговоре).  

Такой объем обвинения может быть связан с определением правовых по-

следствий добровольного отказа лица от совершения преступления, если фак-

тически совершенное им деяние содержит в себе все признаки иного состава 

преступления, то пренебрежением необходимости привлечения к уголовной от-

ветственности по УК (ст. 26 ч.3 УК). 

Неправильное определение объема обвинения происходит от выявления 

необходимых условий для начала уголовной ответственности за уголовную де-
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ятельность, особенно попытку совершить преступление либо за оконченное 

преступление.  

Ошибки суда проявляются также в неправильном применении норм УК, 

регулирующих обстоятельства, исключающие преступность деяния. К таким 

обстоятельствам относятся крайняя необходимость; необходимая оборона; 

причинение вреда при задержании лица, совершившего общественно опасное 

деяние; выполнение приказа или задачи другим способом; обоснованный риск, 

связанный с профессиональной или хозяйственной деятельностью, а также 

причинение смерти при превышении необходимой обороны и задержании лица, 

совершившего общественно опасное деяние. 

Как мы видим, институты уголовного права очень сложны, что приводит к 

ошибкам в правоприменительной практике. На этом основании можно исклю-

чить из приговора обвинительную часть. Это проявляется в неправильном 

определении круга субъектов уголовной ответственности, а также в ошибках, 

допускаемых при определении наличия или отсутствия группы лиц при совер-

шении преступления, затрудненности определения вида и степени вины либо 

необоснованности вывода о виновности, и, наконец, неправильном применении 

закона, определяющего условия и порядок признания кого-либо особо опасным 

рецидивистом (ст. 34 ч. 3–6 УК). 

При замене вышестоящим судом наказания на меньший срок, чем в дей-

ствительности осужденный отбыл, либо на более легкое наказание необходимо 

наличие следующих 2 групп оснований: 

1) назначенное наказание может быть слишком жестким в результате не-

правильной квалификации преступления, в связи с тем, что суд неправильно 

оценил общественную опасность, личность подсудимого, степень его вины ли-

бо оставил без внимания обстоятельства, смягчающие ответственность и т.д.; 

2) могли быть не взяты во внимание смягчающие, в частности, особые об-

стоятельства, которые могли бы привести к значительному снижению наказа-

ния. 

 

§ 10.3. Порядок возмещения реабилитированному вреда  

и восстановления его в иных правах 

 

В соответствии со статьей 304 УПК, имущественный вред, причиненный 

реабилитированному незаконными действиями, перечисленными в статьях 302 

и 303 УПК, возмещается в полном объеме. При этом вред, указанный в пунктах 

1, 3, 4, 5 и 6 ст. 304 УПК, возмещается финансовыми органами, в пункте 2 этой 

же статьи – Пенсионным фондом при Министерстве финансов Республики Уз-

бекистан за счет государственного бюджета. При этом имущество, указанное в 

пункте 3, восстанавливается в прежнем объеме, а если это невозможно – фи-

нансовые органы выплачивают его стоимость. 

В случае смерти реабилитированного право на получение возмещения за 

вред, упомянутый в пунктах 1, 3, 4, 5 и 6 данной статьи, приобретают его 

наследники, а упомянутый в пункте 2 – те члены его семьи, которые относятся 

к кругу лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца. 
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Если незаконно осужденный или привлеченный к уголовной ответственно-

сти гражданин на день обращения о получении пенсии будет безработным или 

получать зарплату, меньшую на момент незаконного осуждения или привлече-

ния к уголовной ответственности, то этому лицу назначается пенсия, исходя из 

заработной платы, получаемой им на занимаемой либо другой подобной долж-

ности до осуждения или привлечения к уголовной ответственности, на день 

вступления в силу приговора суда либо вынесения постановления (определе-

ния) о прекращении уголовного дела. 

При назначении льготной пенсии, период нахождения под стражей, отбы-

тия наказания в связи с отстранением от должности приравнивается к льготно-

му периоду работы лица, которую он занимал после незаконного осуждения 

или привлечения к уголовной ответственности, освобождения от уголовной от-

ветственности и наказания, по выбору лица, обратившегося для получения пен-

сии.  

Суд в оправдательном приговоре или определении о прекращении дела, 

а дознаватель, следователь, прокурор — в постановлении о прекращении дела, 

вынесенных по основаниям, предусмотренным статьей 83 настоящего Кодекса, 

должны признать за реабилитированным право на взыскание имущественного 

вреда. Копия приговора, определения или постановления вручается либо посы-

лается реабилитированному по почте. Одновременно ему разъясняется порядок 

обжалования приговора, определения или постановления, а также порядок воз-

мещения имущественного вреда и восстановления иных прав. 

Не позднее одного месяца со дня поступления заявления от реабилити-

рованного суд, прокурор, следователь или дознаватель, принявший решение о 

реабилитации, определяет размер вреда, запросив в необходимых случаях рас-

чет от финансовых органов и отделов внебюджетного Пенсионного фонда при 

Министерстве финансов Республики Узбекистан. Если дело прекращено судом 

при рассмотрении его в апелляционном или кассационном порядке, то размер 

вреда определяет суд, постановивший приговор. 

Однако в некоторых случаях прекращение уголовного дела не приводит к 

реабилитации привлеченного к уголовной ответственности лица. К таким слу-

чаям относятся: освобождение лица от уголовной ответственности или наказа-

ния в связи с актом амнистии; истечение срока давности, изменение обстанов-

ки, направление материалов в комиссию по делам несовершеннолетних. 

Впоследствии привлечение к уголовной ответственности граждан по пре-

кращенным по вышеуказанным основаниям уголовным делам может быть свя-

зано с причинением им материального вреда. Однако материальная ответствен-

ность должна быть по закону только по отношению к незаконным служебным 

действиям органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

В этом же случае вред причиняется законными действиями. Уголовные дела 

возбуждены после обнаружения признаков преступления. Впоследствии была 

установлена достаточность оснований для привлечения к уголовной ответ-

ственности и осуждению виновных по результатам следствия и судебного раз-

бирательства, однако вследствие вышеуказанных причин к ним применены ад-

министративные меры, меры общественного воздействия либо вообще не при-
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менены какие-либо меры (в связи с актом амнистии, истечением срока давно-

сти). Вот поэтому реабилитирующие основания считаются обстоятельствами, 

исключающими право возмещения вреда.  

Кроме того, в гражданском законодательстве предусмотрены случаи, когда 

вина потерпевшего влияет на размер возмещаемого вреда (либо исключает пра-

во возмещения вреда).  

 В интересах общества необходимо не только устанавливать ответствен-

ность за причинение вреда здоровью и имуществу других лиц, но и воспиты-

вать бережное отношение к своему здоровью и имуществу. В этой связи в за-

коне предусмотрено возникновение вреда самим потерпевшим либо нежела-

тельные для него последствия в случаях, ставших условиями для их возникно-

вения. Однако следует устанавливать необходимую причиненную связь между 

последствиями результатов совершенных потерпевшим действий, выполнен-

ных для достижения своей цели, и между самими этими действиями. Запреще-

но давать показания в уголовно-процессуальном законодательстве, а лицо, ви-

новное в принуждении, должно быть подвергнуто более суровой ответственно-

сти. Кроме того, жертва может быть не в состоянии выяснить, являются ли об-

стоятельства оправданными из-за психических причин (депрессия, нервозность 

и т. д.), неопытности или юридической неграмотности, или может иметь значе-

ние для определения истины по делу. 

Единственным критерием вины жертвы должен быть должным образом 

обоснованный подход к его действиям, при котором может рассматриваться 

только намеренное обращение жертвы. В течение пяти месяцев с даты подачи 

заявления лица, которое было отстранено от должности из-за незаконных при-

говоров или увольнения с должности, если эта жалоба была подана в течение 

трех месяцев с момента признания недействительной или увольнения, его 

предыдущее дело (должность) должна быть погашена, если это невозможно 

(предприятие, учреждение ликвидировано или вакантно), а также восстановле-

ние работы (должности), предусмотренной законом.  

Запись об освобождении или увольнении с работы (должности), записан-

ная в трудовой книжке, является недействительной. По требованию лица пред-

приятие, учреждение, администрация организации выдает дубликат незареги-

стрированной рабочей книги, который не признается недействительным. В слу-

чае незаконного осуждения лица, уволенного с работы, принимаются меры по 

возмещению материального ущерба. Исчислив размер имущественного вреда, 

суд выносит определение, а дознаватель, следователь или прокурор – постанов-

ление о производстве денежных выплат в возмещение этого вреда. Копия опре-

деления или постановления, заверенная гербовой печатью, вручается или 

направляется реабилитированному, а в случае его смерти – лицам, для предъяв-

ления в органы, обязанные произвести выплату (ст. 307 УПK). 

Закон дает заинтересованным сторонам возможность подать жалобу о воз-

мещении имущественного ущерба. В соответствии со статьей 308 УПК, поста-

новление дознавателя, следователя, прокурора о производстве денежных вы-

плат может быть обжаловано заинтересованными лицами в суд в порядке и в 

сроки, предусмотренные законом. Определение суда о производстве денежных 
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выплат может быть обжаловано заинтересованными лицами и опротестовано 

прокурором в вышестоящий суд в общем порядке. 

Если сведения о задержании, заключении под стражу или нахождении под 

домашним арестом, отстранении от должности, помещении в медицинское 

учреждение или осуждении лица были опубликованы в печати, распространены 

по радио, телевидению или иными средствами массовой информации, то по 

требованию реабилитированного, а в случае его смерти – по требованию его 

родственников, суда, прокурора, следователя и дознавателя, соответствующие 

средства массовой информации обязаны в течение одного месяца сообщить о 

реабилитации (ст. 309 УПК). В случае отказа они могут быть привлечены к от-

ветственности в судебном порядке.  

Время содержания под стражей или нахождения под домашним арестом в 

качестве меры пресечения, время отбывания наказания, время, в течение кото-

рого лицо не работало в связи с незаконным отстранением от должности, время 

нахождения в медицинском учреждении засчитываются в общий трудовой стаж 

и в стаж работы по специальности реабилитированного. Если срок между 

вступлением в силу оправдательного приговора либо датой вынесения поста-

новления о прекращении уголовного дела составляет более трех месяцев, то 

этот срок включается в непрерывный стаж.  

Трудовой стаж на сельскохозяйственном предприятии принимается во 

внимание во всех случаях предоставления его работнику различных льгот и 

преимуществ, в частности, назначении пенсии в связи со специальным страхо-

ванием.  

Этот стаж учитывается и при назначении пенсии работникам и служащим 

по льготным условиям, льготным расценкам и по выслуге лет, при определении 

заработной платы (служебного оклада) по выслуге лет, а также при единовре-

менной выплате премиальных за установленный период работы на предприя-

тии, учреждении, организации.  

Мы считаем, что действующее законодательство не в полной мере решает 

вопрос реабилитации права на жилье. Как установлено в части 3 статьи 310 

УПК, лицу, утратившему в связи с незаконным осуждением или применением 

принудительных мер медицинского характера право пользования жилым по-

мещением, возвращается ранее занимавшееся им жилое помещение, а если та-

кой возврат невозможен, то ему предоставляется в том же населенном пункте 

равноценное благоустроенное жилое помещение. 

При этом хокимият или администрация предприятия, учреждения, органи-

зации должны вернуть реабилитированному лицу прежнее, а если это невоз-

можно – в установленном порядке предоставить обустроенное жилье вне оче-

реди. При этом должны учитываться действующие нормы и состав его семьи.  

Лицу, действие паспорта (проездного документа) которого было при-

остановлено в связи с незаконным осуждением либо привлечением к участию в 

деле в качестве обвиняемого, подсудимого, возобновляется путем выдачи ново-

го паспорта (проездного документа). 

Если требование лица о восстановлении трудовых, пенсионных и жилищ-

ных прав, а также о возврате имущества или его стоимости не удовлетворено 
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либо лицо не согласно с принятым решением, оно вправе обратиться в суд с со-

ответствующим требованием в порядке искового производства (ст. 311 УПК). 

Это же правило применяется к лицу, которое было исключено из учебного 

заведения по причине его незаконного осуждения, тюремного заключения или 

лишения свободы, поскольку оно должно быть восстановлено по его просьбе. 

Тем не менее, закон устанавливает определенные условия для обеспечения 

реабилитационных требований. 

В соответствии со ст. 312 УПК, требования о производстве денежных вы-

плат в возмещение имущественного вреда могут быть предъявлены в течение 

двух лет с момента получения реабилитированным или лицами, указанными в 

части третьей статьи 304 УПК, определения или постановления о производстве 

таких выплат. 

Требование о восстановлении иных прав может быть предъявлено реаби-

литированным в течение одного года с момента получения извещения, разъяс-

няющего порядок восстановления прав. В случае пропуска этого срока по ува-

жительной причине они по заявлению заинтересованных лиц должны быть вос-

становлены дознавателем, следователем, прокурором или судом. Восстановле-

ние собственности или других прав реабилитированных лиц (военные, органы 

внутренних дел, службы государственной безопасности, судьи) имеет опреде-

ленные характеристики. Гражданин Республики Узбекистан, лишенный своих 

военных или иных почетных званий, а также наград и медалей, подлежит воз-

награждению и возмещению вознаграждения и медалей в порядке, установлен-

ном предложением суда, прекратившего производство по уголовному делу. 

В соответствии со статьей 313 УПК, восстановление служебных, пенси-

онных, жилищных и других личных и имущественных прав реабилитирован-

ных военнослужащих и возмещение причиненного им имущественного вреда, 

устранение последствий морального вреда производится по правилам, установ-

ленным настоящей главой, и в порядке, определяемом Генеральным прокуро-

ром, министром обороны, министром внутренних дел, председателем Службы 

государственной безопасности, председателем Государственной службы без-

опасности Президента и Командующим Национальной гвардией Республики 

Узбекистан. 
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Глава XI. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ И ИЗДЕРЖКИ 

 

§ 11.1. Содержание и значение процессуальных сроков 

 

Процессуальные сроки связаны с процессуальным порядком, их соблюде-

ние служит условием законности и своевременности выполнения всех действий 

и решений в сроки, установленные в уголовно-процессуальном законодатель-

стве, а также возбуждения, расследования, рассмотрения и разрешения уголов-

ных дел. Это же дает важные гарантии обеспечения выполнения задач по рас-

следованию и судебному рассмотрению уголовных дел в установленные в УПК 

сроки.   

Процессуальный срок – промежуток времени, требуемый для совершения 

необходимого уголовно-процессуального действия или для воздержания от его 

совершения. Процессуальные сроки в связи с их установленностью УПК счи-

таются нормами права и обладают правообразующим свойством. Это означает, 

что если один из участников уголовного процесса запланировал либо обязан 

провести в определенное время какое-либо действие, то от других участников 

процесса требуется дать возможность провести это действие, не препятствовать 

ему и воздерживаться от совершения каких-либо действий.  

Процессуальные сроки нуждаются в определенной классификации. По 

степени отображения уголовно-процессуальные нормы разграничиваются на 

три группы: 1) нормы закона, поручающие незамедлительное совершение уго-

ловно-процессуального действия (например, в соответствии со статьей  321 

УПК, дознаватель, следователь, прокурор и должностное лицо органа, осу-

ществляющего доследственную проверку, в пределах своей компетенции обя-

заны возбудить уголовное дело о преступлении во всех случаях, когда к тому 

имеются поводы и достаточные основания); 2) нормы закона, определяющие 

конкретные сроки (например, как закреплено в ст. 475 УПК, копия приговора 

должна быть вручена осужденному и оправданному не позднее трех суток по-

сле его провозглашения, а при значительности объема приговора – не позднее 

десяти суток. Другим сторонам копия приговора или выписка из него вручается 

по их просьбе в те же сроки); 3) нормы закона, не определяющие конкретные 

сроки, но дающие разрешение на совершение конкретных действий в общие 

сроки. Например, в ст. 333 УПК записано: «При выявлении обстоятельств, 

предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 83 и пунктами 1, 3-8 части первой ста-

тьи 84 УПК, должностное лицо органа, осуществляющего доследственную про-

верку, дознаватель, следователь или прокурор выносит постановление об отказе 

в возбуждении уголовного дела, о чем извещается гражданин, предприятие, 

учреждение, организация, общественное объединение или должностное лицо, 

от которых поступило сообщение о преступлении. При этом им должны быть 

разъяснены право и порядок обжалования постановления. Копия постановления 

об отказе в возбуждении уголовного дела направляется прокурору». Однако, в 

какие сроки можно подать жалобу, в законе не указывается.  
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Как указано выше, процессуальные сроки являются одним из видов уго-

ловно-процессуальных гарантий. Поэтому все процессуальные сроки можно 

классифицировать на следующие группы:  

– сроки, гарантирующие скорость предварительного расследования пре-

ступлений и их рассмотрения в суде: порядок рассмотрения заявлений, сооб-

щений и других сведений о преступлении (ст. 329 УПК), срок производства до-

знания (ст. 3817 УПК), срок предварительного следствия (ст. 351 УПК), выпол-

нение поручений дознавателя, следователя (ст. 347 УПК), направление уголов-

ного дела прокурору (ст. 381 УПК), полномочия прокурора (ст. 382 УПК), по-

становление прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением (ст. 385 УПК), направление уголовного дела по подсудности (ст. 

393 УПК), порядок назначения уголовного дела к рассмотрению в суде или 

принятия другого решения (ст. 395 УПК), вручение копии приговора осужден-

ному или оправданному лицу (ст. 475 УПК), срок внесения апелляционной жа-

лобы и протеста на приговор  (ст. 4974 УПК), срок, разрешающий повторное 

рассмотрение судебных приговоров, определений (постановлений) в кассаци-

онном порядке (ст. 500 УПК) и др.; 

– сроки, гарантирующие права и свободы участников уголовного процесса: 

сроки допроса (ст. 110 УПК), сроки задержания (ст. 226 УПК), сроки заключе-

ния под стражу (ст. 242 УПК), сроки домашнего ареста (ст. 2421 УПК), сроки 

содержания под стражей и домашним арестом (ст. 245 УПК), порядок продле-

ния срока содержания под стражей и домашнего ареста (ст. 246 УПК), срок 

требования о выплате денежной стоимости для возмещения имущественного 

вреда (ст. 312 УПК), порядок внесения ходатайств и их рассмотрения (ст.ст. 

377, 38114 УПК) и др.;  

– сроки, гарантирующие осуществление прокурорского надзора на пред-

варительном следствии и в суде: арест почтово-телеграфной корреспонденции 

(ст. 166 УПК), порядок прослушивания переговоров, ведущихся с телефонных 

и других переговорных устройств (ст. 170 УПК), обязательность указаний про-

курора о применении процессуальных мер принуждения (ст. 219 УПК), порядок 

применения меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего 

ареста (ст. 243 УПК), порядок отмены, изменения запретов (ограничений), 

установленных в связи с домашним арестом, а также установления новых за-

претов (ограничений) (ст. 2431УПК), постановление или определение об от-

странении от должности обвиняемого, подсудимого (ст. 256 УПК), рассмотре-

ние ходатайства о приостановлении действия паспорта (проездного документа) 

(ст. 2543), рассмотрение ходатайства об отстранении обвиняемого от должности 

(ст. 257 УПК), постановление или определение о помещении лица в медицин-

ское учреждение (ст. 266 УПК), рассмотрение ходатайства о помещении лица в 

медицинское учреждение либо продлении срока нахождения лица в медицин-

ском учреждении (ст. 267 УПК), порядок возбуждения уголовного дела (ст. 331 

УПК), направление уголовного дела после его возбуждения (ст. 336 УПК), пе-

редача уголовного дела другому органу (ст. 348 УПК), основание и порядок 

приостановления предварительного следствия (ст. 364 УПК), восстановление 

предварительного следствия по приостановленному уголовному делу (ст. 371 
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УПК), направление уголовного дела прокурору (ст.ст. 381, 38116 УПК), поста-

новление прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным за-

ключением либо обвинительным актом (ст. 385 УПК), направление уголовного 

дела в суд (ст. 388 УПК) и др.  

Приведенная классификация, хоть и условна, обладает познавательным 

свойством и точно раскрывает сущность процессуальных сроков.  

 

§ 11.2. Исчисление, продление и восстановление сроков 

 

В соответствии со статьей 314 УПК, сроки, установленные действующим 

УПК, а также назначенные 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 начинается течение срока, но это не относится к исчислению 

сроков при задержании, содержании под стражей или нахождении под домаш-

ним арестом и нахождении в медицинском учреждении. 

При исчислении срока в него включается и нерабочее время. При исчисле-

нии сроков сутками срок истекает в 24.00 часа последних суток. Если соответ-

ствующее действие нужно произвести в суде, прокуратуре или ином государ-

ственном учреждении, то срок истекает в момент окончания времени работы 

этих учреждений. 

Срок, исчисляемый месяцами, истекает в день последнего месяца, по свое-

му числу соответствующий первому дню срока, а если месяц не имеет такого 

числа, срок оканчивается в последние сутки этого месяца. Если окончание сро-

ка приходится на нерабочий день (выходной, праздничный), последним днем 

срока считается первый следующий за ним рабочий день, кроме случаев исчис-

ления срока при задержании, содержании под стражей или домашнем аресте и 

нахождении в медицинском учреждении.  

В соответствии со статьей 315 УПК, при задержании, содержании под 

стражей или домашнем аресте и помещении лица в медицинское учреждение 

срок исчисляется с момента фактического применения этих мер. По истечении 

срока, указанного соответственно в статьях 226, 245 и 268 УПК, лицо подлежит 

немедленному освобождению. 

Срок считается соблюденным, если жалоба, ходатайство или иной доку-

мент до истечения срока переданы или заявлены лицу, уполномоченному их 

принять. Срок не считается пропущенным, если жалоба, ходатайство или иной 

документ сданы до истечения срока на почту, а для лиц, содержащихся под 

стражей или находящихся в медицинском учреждении, – администрации места 

предварительного заключения или медицинского учреждения. 

Наличие процессуальных сроков призывает участников уголовного про-

цесса быть дисциплинированными, возлагает на них обязанность своевременно 

выполнять определенные действия. Нарушение сроков может породить послед-

ствия для лиц, обязанных соблюдать эти сроки.  

Соблюдение процессуальных сроков является одним из показателей со-

блюдения законности на предварительном следствии и в суде. Прокурорский 
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надзор также направлен именно на это. Однако сроки, установленные УПК, мо-

гут быть продлены лишь в случаях, предусмотренных в нем. 

Срок, установленный в предусмотренных законом случаях постановлени-

ем дознавателя, следователя, прокурора или определением суда для совершения 

определенного действия, может быть продлен по ходатайству заинтересованно-

го участника процесса решением дознавателя, следователя, прокурора или суда, 

установившего срок (ст. 316 УПК). 

В соответствии со статьей 317 УПК, в редких случаях пропущенный по 

уважительным причинам срок должен быть восстановлен решением дознавате-

ля, следователя, прокурора или суда, в производстве которого находится дело. 

Об удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока или об 

отказе в нем дознаватель, следователь, прокурор выносит постановление, а суд 

– определение. Отказ в восстановлении срока может быть обжалован и опроте-

стован в общем порядке. 

По ходатайству заинтересованного участника процесса исполнение опре-

деления или постановления, обжалованного с пропуском установленного срока, 

может быть приостановлено до решения вопроса о восстановлении пропущен-

ного срока. 

 

§ 11.3. Сущность процессуальных издержек 

 

Уголовный процесс невозможно представить без процессуальных издер-

жек. Этот институт, наряду с организационно-финансовым обеспечением вы-

полнения следственных и процессуальных действий на всех стадиях производ-

ства по уголовным делам, служит финансовым институтом уголовного процес-

са в связи с защитой имущественных интересов его участников. Процессуаль-

ные издержки – денежные суммы, выплачиваемые отдельным участникам уго-

ловного процесса в связи с выполнением ими своих обязанностей, а также хра-

нением и отправлением вещественных доказательств. Если широко толковать 

понятие «процессуальные издержки», то его можно классифицировать как дру-

гие расходы, являющиеся обязательным условием выполнения процессуальных 

действий, материально обеспечивающих процессуальную деятельность долж-

ностных лиц, уполномоченных на производство по уголовным делам, защиту 

материальных интересов участников уголовного процесса, содействующих вы-

полнению процессуальных действий, а также служащих материальным услови-

ем выполнения процессуальных действий, связанных с хранением, отправкой, 

исследованием доказательств и соответствующие основным задачам уголовно-

го процесса. 

Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие признаки, свой-

ственные процессуальным издержкам: 

1. Направленность использования процессуальных издержек на выполне-

ние задач уголовно-процессуального законодательства и их соответствие его 

целям; 

2. Расходование процессуальных издержек на выполнение следственных 

и процессуальных действий; 
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3. Возможность вычисления суммы процессуальных издержек на основе 

выполненных работ в процессе производства по уголовным делам.  

В соответствии со статьей 318 УПК процессуальные издержки состоят из: 

1) сумм, выплачиваемых потерпевшим и их представителям, свидетелям, экс-

пертам, специалистам, переводчикам, понятым на покрытие их расходов по яв-

ке к месту проведения процессуальных действий и обратно, по найму жилого 

помещения, а также в качестве суточных; 2) сумм, выплачиваемых потерпев-

шим и их представителям, свидетелям, понятым, не имеющим постоянного за-

работка, за отвлечение их от обычных занятий; 3) вознаграждения, выплачива-

емого экспертам, переводчикам, специалистам за исполнение ими своих обя-

занностей на дознании, предварительном следствии или в суде, кроме случаев, 

когда эти обязанности выполнялись в порядке служебного задания; 4) возна-

граждения, выплачиваемого защитнику за оказание юридической помощи в 

случае освобождения подсудимого от ее оплаты на основании статьи 50 УПК; 

5) сумм, израсходованных на хранение и пересылку вещественных доказа-

тельств; 6) сумм, израсходованных на проведение экспертизы в экспертных 

учреждениях; 7) расходов, понесенных при задержании, приводе и розыске лиц; 

8) расходов, понесенных при проведении дознания, предварительного след-

ствия или судебного заседания с использованием видеоконференцсвязи; 9) 

иных расходов, понесенных при производстве по уголовному делу; 10) средне-

го заработка, сохраняемого по месту работы, лиц, вызванных в орган дознания, 

к дознавателю, следователю, прокурору или в суд в качестве свидетеля, а также 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представите-

лей, эксперта, специалиста, переводчика, понятого, общественного обвинителя 

и общественного защитника за весь период нахождения.  

Процессуальные издержки, перечисленные в уголовно-процессуальном за-

конодательстве, с точки зрения их возмещения, можно разделить на три груп-

пы:    

Первая группа – расходы, предусматривающие их взыскание за счет осуж-

денного (пп. 1, 2, 3 и 4 ч.1 ст. 318 УПК); 

Вторая группа – расходы, восполняемые за счет государства (пп. 5, 6, 7, 71, 

8 ч. 1 ст. 318 УПК); 

Третья группа – расходы, восполняемые за счет средств предприятий, ор-

ганизаций и учреждений, где постоянно работают участники процесса (ст. 319 

УПК).   

Исходя из содержания и видов процессуальных издержек, их уголовно-

процессуальное значение видится в следующем: 

1. Они создают необходимые условия для производства уголовных дел;  

2. Эффективно защищают материальные интересы участников уголовного 

процесса;  

3. Повышают качество уголовного дела посредством привлечения специа-

листов, обладающих познаниями и навыками из различных отраслей, и участ-

ников, обладающих необходимой информацией; 
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4. Предупреждение о возмещении расходов, связанных с проверкой заяв-

лений и сообщений о преступлении с лиц, их подавших, в случае их непод-

тверждения, приводит к сокращению необоснованных обращений;  

5. Установление размера расходов государства для производства уголов-

ных дел и их возмещение.  

Кроме того, сопоставление потраченных процессуальных издержек и ре-

зультатов борьбы с преступностью поможет дать оценку эффективности дея-

тельности государственных органов и должностных лиц, ответственных за про-

изводство уголовных дел и добиться дальнейшего совершенствование полити-

ки борьбы с преступностью. 

 

§ 11.4. Порядок уплаты и взыскания процессуальных  

издержек 

 

Уплата процессуальных издержек – это сдача средств по возникающим в 

процессе производства уголовных дел расходам, служащим производству по 

уголовным делам, затрачиваемых или которые могут быть потрачены участни-

ками уголовного процесса для выполнения процессуальных задач, их практиче-

ская передача субъектам, которые их потратили. Это связано с тем, что процесс 

обеспечения задач уголовно-процессуального законодательства нельзя реализо-

вать за счет нарушения материальных интересов участников уголовного про-

цесса. Конечно, это правило не касается подозреваемого, обвиняемого и подсу-

димого, так как они своими преступными действиями являются причиной для 

расходования процессуальных издержек. 

На этой основе суммы, указанные в первых четырех и восьмой частях ста-

тьи 318 УПК, выплачиваются на основании постановления дознавателя, следо-

вателя, прокурора или определения суда из бюджетных средств. 

В постановлении или определении должно быть указано: виды процессу-

альных издержек, связанных с производством уголовного дела, основания из 

расчета, сумма, выплачиваемый орган.  

В соответствии со статьей 319 УПК, за лицом, вызываемым в качестве 

свидетеля, а также потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика 

и их представителей, эксперта, специалиста, переводчика, понятого, обще-

ственного обвинителя и общественного защитника, сохраняется средний зара-

боток по месту его работы за все время, затраченное им в связи с вызовом к до-

знавателю, следователю, прокурору или в суд. 

Необходимость выплаты и размер процессуальных издержек предусмотре-

ны в Законе Республики Узбекистан «О порядке и размерах возмещения свиде-

телям, потерпевшим, экспертам, специалистам, переводчикам и понятым поне-

сенных расходов» от 3 июня 1992 года.  

Все процессуальные издержки, связанные с расследованием уголовного 

дела и его рассмотрением в суде, в частности расходы органов предварительно-

го следствия и суда по конкретному уголовному делу должны быть зафиксиро-

ваны в материалах дела, то есть подтверждены необходимыми материалами. 

После завершения следствия, дознаватель, следователь составляет справку к 
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уголовному делу, в которой отражает все процессуальные издержки, которые 

необходимо взыскать с осужденного. В справке указываются прошитые стра-

ницы документов, подтверждающих расходы по уголовному делу. Справка 

считается структурной частью приложений к обвинительному заключению.  

Процессуальные издержки взыскиваются с осужденных, кроме случаев, 

предусмотренных частями шестой, седьмой и восьмой статьи 318 УПК, или 

принимаются на счет государства. 

Суд вправе взыскать с осужденного процессуальные издержки, за исклю-

чением сумм, выплаченных переводчику. Процессуальные издержки могут 

быть возложены и на осужденного, освобожденного от наказания, а также на 

осужденного без назначения наказания. 

Признавая виновными 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 пре-

ступление и имущественное положение осужденных. 

В случае оправдания подсудимого или прекращения дела в соответствии 

со статьей 83 УПК процессуальные издержки принимаются на счет государ-

ства. Если подсудимый оправдан по одним обвинениям и признан виновным по 

другим, суд обязывает его оплатить процессуальные издержки, связанные с об-

винениями, по которым он признан виновным. 

Процессуальные издержки принимаются на счет государства в случае 

имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взыска-

ны. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты 

процессуальных издержек, если их выплата может существенно отразиться на 

материальном положении лиц, которые находятся на содержании осужденного. 

На счет государства принимаются процессуальные издержки, связанные с 

оплатой труда адвоката в случае освобождения осужденного от оплаты юриди-

ческой помощи, а также суммы, подлежащие выплате переводчику. 

Процессуальные издержки, возникшие в связи с отложением рассмотрения 

дела в суде или отложением производства следственного действия из-за неявки 

без уважительных причин участника процесса, вызванного в установленном за-

коном порядке к дознавателю, следователю, прокурору или в суд, взыскивают-

ся с неявившегося. 

Материальная ответственность может быть также возложена: при неявке 

без уважительных причин адвоката – на соответствующие адвокатские бюро, 

коллегию или фирму; при неявке без уважительных причин общественного об-

винителя или общественного защитника – на соответствующее общественное 

объединение или коллектив. 

По делам о преступлениях несовершеннолетних суд может возложить вы-

плату процессуальных издержек на родителей несовершеннолетнего осужден-

ного или лиц, их заменяющих, при наличии их вины в отсутствии надлежащего 

контроля за поведением несовершеннолетнего. 

При оправдании подсудимого по делу, возбуждаемому по жалобе потер-

певшего, суд вправе взыскать процессуальные издержки полностью или ча-

стично с лица, по жалобе которого было начато производство. 
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Глава XII. ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

§ 12.1. Содержание и формы досудебного производства 

 

Успешное выполнение задач борьбы с преступностью во многом зависит 

от своевременного начала и правильного осуществления производства по уго-

ловному делу. Производство по уголовному делу осуществляется на двух само-

стоятельных стадиях. Предварительной стадией является досудебное производ-

ство, которое осуществляют орган, осуществляющий доследственную провер-

ку, дознаватель, следователь и прокурор. Досудебная стадия начинается с мо-

мента принятия заявления и сообщения о преступлении и продолжается до 

направления дела в суд либо вынесения постановления о прекращении уголов-

ного дела. 

Досудебное производство – это процессуальная деятельность органа 

(должностного лица) доследственной проверки, дознавателя, следователя и 

прокурора, направленная на своевременное выявление преступления, своевре-

менное и полное его раскрытие, доказывание вины лица, совершившего это 

преступление, а также выявление причин преступления и условий, способство-

вавших его совершению, принятие мер по их устранению, возмещению причи-

нению вреда, восстановлению нарушенных прав потерпевшего в результате 

преступления, защиту интересов личности, государства и общества. 

Досудебное производство, с учетом выполняемых определенных задач, 

круга лиц, уполномоченных на производство по делу, возможностей использо-

вания полномочий, логической последовательности и взаимной связи, осу-

ществляется в двух видах (этапах). Это доследственная проверка и расследова-

ние уголовного дела, которые обладают общими и особыми задачи и направле-

ны на полное выполнение задач уголовного процесса.  

Цель досудебного производства состоит во внесении ясности в вопросы о 

совершении преступления, необходимости привлечения к ответственности ли-

ца, совершившего преступление и создание необходимых условий для всесто-

роннего, объективного рассмотрения уголовного дела в суде. С целью дости-

жения этой цели необходимо выполнить определенные задачи. Досудебное 

производство обладает следующими задачами: 

1) установление факта совершения преступления, проверка причин и осно-

ваний для возбуждения уголовного дела; 

2) решение вопроса о возбуждении уголовного дела либо отказе в возбуж-

дении уголовного дела; 

3) выявление лица, совершившего преступление, изобличение его вины 

(если есть вина); 

4) обеспечение, защита прав участников уголовного процесса; 

5) сбор необходимых оснований и создание организационных условий для 

выявления и проверки обстоятельств, имеющих значение для законного, обос-

нованного и справедливого разрешения уголовного дела; 

6) обеспечение возмещения вреда, причиненного преступлением; 
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7) устранение негативных последствий преступления и принятие соответ-

ствующих мер для недопущения совершения повторного преступления; 

8) принятие мер по обеспечению возмещения процессуальных расходов, 

произведенных, либо которые будут произведены для полной реализации задач 

уголовного процесса. 

 

§ 12.2. Доследственная проверка 

 

Под доследственной проверкой понимается процесс принятия постановле-

ния о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении уголовного дела, 

исходя из выполненных процессуальных действий, полученных или выявлен-

ных сведений с целью регистрации заявления, сообщения или другой информа-

ции о преступлении, выяснения законности причин и наличия оснований для 

возбуждения уголовного дела. 

Цель доследственной проверки состоит в выяснении вопросов, имело ли 

место событие преступление или нет, если преступление было совершено, то 

необходимо ли возбуждать уголовное дело или нет. Говоря иначе, целью до-

следственной проверки является обеспечение законного и обоснованного раз-

решения заявления, сообщения или иной информации о преступлении. В ходе 

доследственной проверки выясняются следующие обстоятельства: 

наличие или отсутствие события преступления; 

в случае, если совершено преступление, установить вид этого преступле-

ния; 

когда, где, каким способом совершено преступление; 

кому, в каком виде и на какую сумму причинен вред; 

каким способом совершено преступление, с помощью каких средств; 

кто совершил преступление, цель и причины преступления и т.д. 

Доследственная проверка, хоть и проводится в короткий промежуток вре-

мени, является очень ответственной деятельностью. Для достижения ее цели 

необходимо выполнить следующие задачи: 

– является сведение о готовящемся или совершенном преступлении закон-

ной причиной для возбуждения уголовного дела;  

– имеются ли признаки преступления в фактах, отраженных в полученном 

сообщении о преступлении; 

– по какой статье УК может быть квалифицировано преступление; 

– какой факт, отраженный в сообщении, полученный на основе конкрет-

ных данных, может быть признан действительно имевшим место; 

– какие проверочные действия необходимо провести по обстоятельствам 

преступления; 

– есть ли необходимость в проведении доследственной проверки, если 

есть, какие проверочные действия необходимо осуществить; 

– правомочен ли этот орган или должностное лицо разрешить вопрос о 

возбуждении уголовного дела или имеющиеся материалы должны быть 

направлены по подследственности или территориальности (ст.ст. 330, 335 

УПК); 



 306 

– обнаружены ли обстоятельства, препятствующие возбуждению уголов-

ного дела;  

– имеются ли основания для направления материалов для принятия мер 

общественного воздействия, без возбуждения уголовного дела (в порядке, 

предусмотренном ст. 334 УПК); 

– кто должен осуществить дознание или предварительное следствие в слу-

чае возбуждения уголовного дела; 

– не входит ли преступление в категорию преступлений, по которому уго-

ловное дело возбуждается не иначе, как по заявлению потерпевшего (ст. 325 

УПК) либо прекращается на основании примирения сторон (ст. 66 УК); 

– какие должны быть приняты меры для предупреждения преступлений 

или устранения причин и условий, способствовавших совершению преступле-

ния, а также для фиксации и сохранения следов преступления. 

Эти вопросы решаются до вынесения постановления о возбуждении либо 

отказе в возбуждении уголовного дела, поэтому для это могут выполняться 

следующие действия и составляться следующие документы: протокол устного 

предупреждения об ответственности за дачу заведомо ложного сообщения о 

преступлении; истребование объяснительных от предприятий, учреждений и 

организаций, а также граждан во время доследственной проверки; сведения до-

знавателя, следователя или прокурору, направляемые органу, осуществляюще-

му оперативно-розыскную деятельность о необходимости проведения опера-

тивно-розыскных мер; постановление о направлении материалов по подслед-

ственности или территориальности; протокол осмотра места происшествия; по-

становление о назначении экспертизы, постановление о назначении ревизии.   

 

§ 12.3. Расследование уголовных дел 

 

Под расследованием уголовных дел понимается следственная деятельность, 

связанная с собиранием всех доказательств, необходимых для установления об-

стоятельств, подлежащих выяснению для разрешения по существу возбужден-

ного уголовного дела, привлечения лица, совершившего преступление, к уча-

стию в деле в качестве обвиняемого, доказывания его вины, собирания смягча-

ющих или отягчающих вину обстоятельств, обеспечения возмещения причи-

ненного в результате преступления вреда, выявления причин и условий, спо-

собствовавших совершению преступления, принятия мер по их устранению, 

обеспечения прав участников процесса, а также создание всех необходимых 

условий для всестороннего и объективного рассмотрения дела в суде, принятия 

справедливого решения. 

Цель расследования уголовного дела – собирание сведений (доказа-

тельств), необходимых для создания необходимых условий для рассмотрения 

дела в суде, внесения ясности в обстоятельства, имеющие значение для разре-

шения дела по существу. 

Расследование преступления осуществляется в двух формах: дознание и 

предварительное следствие. Дознание осуществляется дознавателями органов 

внутренних дел, подразделениями Бюро принудительного исполнения при Ге-
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неральной прокуратуре, подразделениями Департамента по борьбе с экономи-

ческими преступлениями при Генеральной прокуратуре, подразделениями Гос-

ударственного таможенного комитета, подразделениями Национальной гвар-

дии. 

Под дознанием понимается деятельность дознавателя по определенной ка-

тегории преступлений (3812 УПК), связанная с собиранием всех доказательств, 

необходимых для внесения ясности в обстоятельства, имеющие значение для 

разрешения по существу уголовного дела; привлечением к участию в уголов-

ном деле лица, совершившего преступление; доказательством его вины; обес-

печением возмещения причиненного имущественного вреда; установлением 

причин и условий, способствовавших совершению преступления; обеспечением 

прав участников процесса; созданием всех необходимых условий для всесто-

роннего и объективного рассмотрения дела в суде и принятия справедливого 

решения. 

Предварительное следствие осуществляется следователями органов внут-

ренних дел, службой государственной безопасности и прокуратуры. Под пред-

варительным следствием понимается деятельность следователей ОВД, СГБ, 

прокуратуры, в основном, по уголовным делам о тяжких и особо тяжких пре-

ступлениях, состоящая из поиска, выявления, изъятия, фиксации, проверки и 

оценки доказательств и  направленная на раскрытие преступления, изобличение 

лица, его совершившего, и привлечение его к участию в уголовном деле, при-

менение процессуальных принудительных мер, выявление и устранение причин 

преступления и условий, способствовавших его совершению, а также восста-

новление статуса потерпевшего и гражданского истца, имевшегося у них до со-

вершения преступления. 

К задачам расследования уголовных дел относятся: 

1) выявление наличия оснований для обвинения, осуждения или реабили-

тации; 

2) выявление наличия оснований для прекращения уголовного дела; 

3) установление лица, совершившего преступление; 

4) установление пострадавших лиц или лиц, кому причинен вред; 

5) изобличение вины лица, совершившего преступление, и привлечение 

его к участию в уголовном деле; принятие мер, обеспечивающих его участие в 

ходе предварительного следствия и предотвращение скрытия от следствия и 

суда; 

6) принятие мер по возмещению имущественного вреда, причиненного в 

результате преступления; 

7) обеспечение прав участников процесса, а также права на защиту; 

8) выявление причин преступления и условий, способствовавших его со-

вершению; принятие мер по устранению этих причин и условий, и др. 

При расследовании уголовных дел необходимо обращать внимание на 

обеспечение прав лиц, которым был причинен в результате преступления физи-

ческий, имущественный и моральный вред, в частности, потерпевшего и граж-

данского истца. 
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Глава XIII. ДОСЛЕДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА.  

ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

§ 13.1. Порядок проведения доследственной проверки 

 

Доследственная проверка включает в себя мероприятия по проверке заяв-

лений, сообщений или иных сведений о преступлении, принятию решения по 

результатам этой проверки, а также меры по закреплению и хранению следов 

преступления, предметов и документов, могущих иметь значение для уголовно-

го дела. Кроме того, в процессе доследственной проверки выполняются важные 

процессуальные действия по принятию и регистрации заявлений, сообщений о 

преступлении; вынесению постановления о возбуждении или отказе в возбуж-

дении уголовного дела по результатам проверки заявлений и сообщения о пре-

ступлении; уведомлению о результатах проверки; обеспечению (законности) 

прав задержанного лица.  

Заявления, сообщения и иные сведения о преступлениях должны быть за-

регистрированы и разрешены немедленно, а при необходимости проверить за-

конность повода и достаточность оснований к возбуждению уголовного дела – 

не позднее десяти суток. 

В ходе доследственной проверки проводятся следующие процессуальные 

действия, направленные на собирание доказательств: 

осмотр места происшествия;  

истребование документов и объяснений; 

назначение экспертизы; 

назначение ревизии; 

задержание лица, личный обыск и выемка; 

оперативно-розыскные мероприятия, служебная проверка и другие про-

верки, осуществляемые по требованию дознавателя, следователя и должностно-

го лица органа, осуществляющего доследственную проверку. 

Исходя из содержания собранных в ходе доследственной проверки мате-

риалов, возбуждается уголовное дело или отказывается в возбуждении уголов-

ного дела.  

Срок доследственной проверки начинается с момента получения заявле-

ния, сообщения или иной информации о преступлении и до момента вынесения 

постановления о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, либо 

направлении материалов доследственной проверки прокурору с представлени-

ем о внесении в суд ходатайства об отказе в возбуждении уголовного дела на 

основании акта амнистии. Во время этого периода проводится доследственная 

проверка.  

Срок доследственной проверки может быть продлен прокурором до одного 

месяца на основании мотивированного постановления дознавателя, следователя 

или должностного лица, осуществляющего доследственную проверку, в случае 

наличия одного из следующих обстоятельств:  

1) назначены экспертиза, служебное расследование, ревизия или иная про-

верка, требующие продолжительного времени для их производства;  
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2) необходимо истребовать объяснения лиц, находящихся в отдаленных 

местностях или уклоняющихся от явки по вызовам; 

3) установлены новые обстоятельства, без дополнительной проверки кото-

рых невозможно принятие решения; 

4) не истек установленный соответствующей статьей Особенной части УК 

срок для добровольного возмещения причиненного материального ущерба и 

(или) устранения последствий преступления  

 

§ 13.2. Порядок принятия, регистрации и проверки заявлений,  

сообщений и иных сведений о преступлении 

 

Обычно заявление и сообщение о преступлении поступает в дежурную 

часть органа внутренних дел путем телефонного вызова граждан по номеру 

102, которое автоматически регистрируется в электронной базе данных МВД и 

ему присваивается идентификационный номер. Органы прокуратуры осу-

ществляют надзор, за своевременностью и законностью принятия решения по 

каждому случаю и предотвращению фактов укрытия преступления. 

Принятие, регистрация и рассмотрение заявления и сообщения о преступ-

лении осуществляется, исходя из требований уголовно-процессуального зако-

нодательства Республики Узбекистан. Единый порядок принятия, регистрации, 

учета и разрешения заявлений, сообщений и иных сведений о преступлении, 

подлежащих доследственной проверке, в органах внутренних дел Республики 

Узбекистан; регистрации и учета разрешаемых материалов и принимаемых по 

ним решений, а также контроля за этими процессами устанавливается специ-

альным указанием МВД. Под приемом сведений о преступлениях и происше-

ствиях, в соответствии с законодательными актами, понимается получение 

должностными лицами, уполномоченными на прием сведений о преступлениях 

и происшествиях, этих сообщений в устном или письменном виде. Должност-

ные лица обязаны принять сообщение вне зависимости от вида преступления, 

места и времени его совершения, полноты информации. Прием сообщения о 

преступлении заканчивается соответствующей регистрацией.  

Под регистрацией сведений о преступлениях и происшествиях понимается 

предоставление порядкового номера поступившему заявлению, сообщению или 

иному сведению о преступлении или происшествии и запись в установленном 

порядке в учетной книге (электронной базе данных, в книге учета сообщений о 

происшествиях в органах внутренних дел и аналогичных книгах в других орга-

нах предварительного расследования) с изложением краткого содержания заяв-

ления. Порядок регистрации устанавливается ведомственными инструкциями. 

Учет сведений о преступлениях и происшествиях – это отражение числа, 

деталей и результата разрешения поступившего и зарегистрированного в органе 

внутренних дел заявления и сообщения о преступлении в виде установленного 

статистического отчета. 

Под проверкой сведений о преступлениях или происшествиях понимается 

процесс проведения процессуальных и следственных действий, направленных 

на внесение ясности по факту наличия события, отраженного в заявлении или 
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сообщении, состава преступления, а также наличие оснований для возбуждения 

уголовного дела. Проверка сообщения о преступлении носит логический харак-

тер, осуществляемый по каждому заявлению или сообщению и только в рамках 

тех сведений, которые имеются в поступившем материале. Она проводится в 

форме анализа и оценки информации, содержащихся в задокументированных 

заявлениях или сообщениях о преступлении. Без такой проверки весьма сомни-

тельно принятие сколько-нибудь законного, обоснованного решения. По суще-

ству, в таком случае происходит уяснение смысла поступивших сведений, ло-

гическое определение их содержания, с целью дать им правовую оценку и при-

нять конкретное решение. В тех случаях, когда в поступивших материалах со-

держится недостаточно сведений для принятия решения, проводятся провероч-

ные действия, суть которых заключается в собирании дополнительных сведе-

ний, подтверждающих или опровергающих первоначальную информацию о 

преступлении.  

Средствами проверки являются непринудительные способы собирания до-

казательств. К ним относятся: получение различных справок, проведение реви-

зии, документальных проверок, инвентаризации, а также назначение экспертиз.  

Под разрешением сведений о преступлениях и происшествиях понимается 

принятие одного из решений о возбуждении, отказе в возбуждении уголовного 

дела, либо направлении материалов доследственной проверки по подслед-

ственности по результатам проверки заявления и сообщения о преступлении. 

Заявления или сообщения о преступлении должны быть разрешены в установ-

ленный в статье 329 УПК срок (незамедлительно, в течение 10 дней, в особых 

случаях, с письменного согласия прокурора, до 1 месяца) и об этом должно 

быть сообщено в письменном виде заявителю. 

Сведения о преступлениях и происшествиях, с учетом их содержания, вида 

регистрации и порядка рассмотрения, делятся на две группы: 

1) заявления и сообщения, в которых отражены сведения о явных следах 

преступлений, являющихся основаниями для возбуждения уголовного дела, по-

ступающие в органы внутренних дел; 

2) иные сведения о преступлениях и происшествиях. 

Заявления и сообщения о преступлениях – информация, поступившая в ор-

ган внутренних дел, требующая рассмотрения в порядке, установленном уго-

ловно-процессуальным законодательством Республики Узбекистан. 

К заявлениям и сообщениям о преступлениях относятся: 

устное заявление лица, предупрежденного об ответственности за заведомо 

ложный донос, которое отражено в протоколе и подтверждено подписью заяви-

теля; 

письменные заявления и письма граждан, обладающие необходимыми рек-

визитами и оформленные в соответствии с уголовно-процессуальным законом; 

письменное или устное заявление и сообщение о без вести пропавшем ли-

це; 

письменное сообщение в другие общественные организации;  

письменные сообщения предприятий, учреждений, организаций и долж-

ностных лиц; 
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заявление о повинной, оформленное в соответствии с требованиями уго-

ловно-процессуального закона. 

Иные сведения о преступлениях и происшествиях – это сообщения, не яв-

ляющиеся поводом для возбуждения уголовного дела, однако для определения 

наличия или отсутствия в них признаков преступления требуется проведение 

доследственной проверки. 

К иным сведениям о преступлениях и происшествиях относятся сообще-

ния:  

граждан, представителей общественных объединений и должностных лиц, 

переданные через телефон, телефакс, телеграф и другие виды средств связи;  

работников органов здравоохранения – о гражданах, обратившихся с жа-

лобой на возможно нанесенное кем-то телесное повреждение или поступивших 

в бессознательном состоянии; 

администрации специальных учреждений органов внутренних дел (учре-

ждения по содержанию арестованных лиц в административном порядке, цен-

тры реабилитации лиц, чья личность не установлена по месту работы и житель-

ства, центры оказания социально-правовой помощи несовершеннолетним, изо-

ляторы временного содержания, учреждения по исполнению наказания) о 

предполагаемых обстоятельствах наличия признаков преступления;  

сотрудников служб миграции и оформления гражданства – об имеющихся 

подозрениях о наличии преступлений в случаях, связанных с утерей граждана-

ми паспортов; 

сотрудников службы по обеспечению безопасности дорожного движения – 

о дорожно-транспортных происшествиях и их последствиях;  

сотрудников отделов учета-приема экзаменов подразделений управления 

по обеспечению безопасности дорожного движения – об имеющихся подозре-

ниях о наличии преступлений в фактах утери свидетельств на право вождения 

автотранспортным средством, технического паспорта автомобиля и государ-

ственных номеров; 

сотрудников службы охраны – о сработавших приборах охранной сигнали-

зации; 

сотрудников противопожарной безопасности – по фактам пожаров;  

статьи и сообщения, опубликованные в печати, на телевидении, радио и 

других средствах массовой информации, в том числе опубликованных через 

Интернет; 

письма страховых компаний о сообщениях граждан по поводу правонару-

шений;   

сообщения о других происшествиях, событиях и обстоятельствах, при-

частных к борьбе с преступностью и охраной общественного порядка; 

сведения об авариях, пожарах, эпизоотиях, природных катастрофах, 

несчастных случаях, связанных со смертью людей;  

рапорта сотрудников органов внутренних дел о непосредственно ими об-

наруженных сведениях о готовящихся, совершаемых и совершенных преступ-

лениях. 
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В заявлениях лиц должны быть указаны фамилия гражданина (имя, отче-

ство), сведения о месте жительства и детали события. 

В письмах юридических лиц должны быть указаны полное наименование 

юридического лица, сведения о его месторасположении (почтовый адрес), пол-

ные реквизиты и детали события. Заявление, сообщение и иное сведение может 

быть подано на государственном или ином языке. 

Письменное заявление, жалоба и письмо должно быть подтверждено обра-

тившимся физическим лицом или руководителем либо уполномоченным лицом 

юридического лица, где работает заявитель. В случае отсутствия возможности 

подтвердить подписью заявителя письменное обращение физического лица, 

оно удостоверяется подписью лица, подготовившего данное обращение, а так-

же дополнительно указывается его фамилия (имя, отчество). 

Электронное обращение должно быть удостоверено электронной подпи-

сью и обладать реквизитами, дающими возможность идентифицировать лич-

ность заявителя, подготовлено в виде электронного документа и соответство-

вать требованиям закона. 

Заявление считается анонимным, если в нем отсутствуют фамилия физиче-

ского лица (имя, отчество), сведения о месте проживания либо полный адрес 

юридического лица, место его расположения (почтовый адрес) либо указаны 

неверные сведения о них, а также подписи (электронной подписи). 

Сроки подачи заявлений и сообщений о преступлении не определены. Со-

общения о преступлениях и происшествиях, независимо от места и времени со-

вершения, полноты содержания этих сообщений, принимаются днем и ночью 

оперативным дежурным любого органа внутренних дел, его помощником и ли-

цами, назначенными в установленном порядке дежурными.  

Секретариат органов внутренних дел информируется о зарегистрирован-

ных сообщениях о преступлениях и происшествиях, поступивших по почте, те-

леграфу или другими путями, которые берутся на учет в соответствии с общи-

ми правилами регистрации, а затем об этом докладывается начальнику органа 

внутренних дел или его заместителю. Исходя из содержания доклада начальни-

ку органа внутренних дел, последний дает письменное указание о регистрации 

заявлений и сообщений в Книге учета и регистрации заявлений или сообщений 

о преступлении, заведенной в Дежурной части УВД (далее – Книга формы №1), 

или в Журнале регистрации сообщений о происшествиях через телефон, теле-

граф, о сработавшей охранной сигнализации (далее Журнал формы №2) и орга-

низует их проверку.  

Категорически запрещается направлять для проверки или исполнения за-

явления, сообщения и иные сведения о преступлениях и происшествиях, без их 

регистрации в Книге формы № 1 или журнале формы №2. Органы внутренних 

дел проверяют непосредственно представленные заявителями (гражданином 

или должностным лицом) письменные заявления или сообщения о преступле-

нии и происшествии, но им запрещается регистрировать их в журналах секре-

тариата. 

В случае, если граждане обратились с устным заявлением о преступлении 

в дежурную часть, к дознавателю, следователю или другому сотруднику органа 
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внутренних дел, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального за-

кона, то оформляется протокол принятия устного заявления. Протокол должен 

содержать сведения о заявителе, месте его жительства и работы, а также о его 

личных документах. Если заявитель не может предъявить документы, должны 

быть приняты другие меры для проверки сведений о его личности.  Заявитель 

предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение 

о преступлении, о чем дает подписку в протоколе. В протоколе информация о 

деталях совершенного преступления записывается со слов заявителя, по воз-

можности дословно. Протокол подписывают должностное лицо, принявшее за-

явление, и заявитель, который предупреждается об ответственности за заведомо 

ложный донос. 

Заявление о явке с повинной оформляется в соответствии с требованиями 

уголовно-процессуального законодательства.  

В случае, если должностные лица органов внутренних дел (инспектор 

профилактики) на своей территории обнаружат признаки преступления, то они 

принимают меры, предусмотренные в действующих законах и других норма-

тивно-правовых актах и незамедлительно сообщают (по телефону или другим 

средствам связи) о происшествии в дежурную часть органа внутренних дел.  

Дежурный офицер патрульно-постовой службы, службы по обеспечению 

безопасности дорожного движения, в том числе дежурные офицеры дорожно-

постовой и патрульно-постовой служб о каждом дорожно-транспортном про-

исшествии незамедлительно сообщают дежурному органа внутренних дел и, 

исходя из возложенных на них обязанностей, выполняют неотложные действия 

(организуют работу по раскрытию преступления по «горячим следам»; преду-

преждению наступления тяжких последствий; задержанию преступника; оказа-

нию помощи потерпевшему; организации охраны места происшествия и обес-

печения сохранности вещественных доказательств до приезда следственно-

оперативной группы и др.), исходя из обстоятельств произошедшего. 

Заявления о преступлениях и происшествиях могут приниматься и за пре-

делами здания органов внутренних дел, должностными лицами органов внут-

ренних дел (инспекторами профилактики, всеми сотрудниками органов внут-

ренних дел во время исполнения служебных обязанностей). Они не вправе от-

казывать в приеме заявления или сообщения, ссылаясь на службу в другом ре-

гионе, недостаточность сведений, указывающих на наличие в заявлении при-

знаков преступления и другие причины. Получив такое заявление, они обязаны 

сообщить о произошедшем в дежурную часть и после этого действовать в уста-

новленном порядке. 

Должностное лицо, обладающее правом или полномочием проверять со-

общения о преступлении (должностное лицо, осуществляющее доследственную 

проверку, дознаватель, следователь) либо организовать проверку по данным 

сообщениям (начальник органа внутренних дел и его заместители), учитывая 

сведения, указанные в сообщении, в пределах своих полномочий должен осу-

ществить следующие неотложные действия: 

пресечь и предупредить преступление; 
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выявить признаки преступления, сохранить следы преступления для их 

фиксации, а также получить вещественные доказательства, требующие закреп-

ления, и провести по ним проверку; 

установить лиц, готовящихся к совершению, совершающих или совер-

шивших преступление, задержать их на месте преступления или по «горячим 

следам», а также провести оперативно-розыскные мероприятия; 

доложить соответствующему руководителю органа о результатах приня-

тых неотложных мер по сообщению о преступлении не позднее 24 часов для 

организации последующих проверочных работ. 

В случае поступления иных сведений о преступлении и происшествии де-

журный принимает меры по их незамедлительной проверке. 

Проверка сообщений, зарегистрированных в Книге о регистрации пре-

ступлений №1 и Журнале №2, должна быть организована незамедлительно, с 

момента поступления этих сообщений.  

Заявления, сообщения и иные сведения о преступлениях должны быть за-

регистрированы и разрешены немедленно, а при необходимости проверить за-

конность повода и достаточность оснований к возбуждению уголовного дела – 

не позднее десяти суток. В пределах срока могут быть истребованы дополни-

тельные документы, объяснения, а также произведены задержание лица, лич-

ный обыск и выемка, осмотр места происшествия, экспертиза, назначена реви-

зия, даны поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий. В слу-

чае поступления письменного сообщения от должностного лица об обстоятель-

ствах преступления, зарегистрированного ранее в Журнале №2 как сообщение о 

правонарушении, переданное по телефону, или в случае поступления от опре-

деленного лица письменного заявления об обстоятельствах, о которых он ранее 

сообщал устно и которое было зарегистрировано в Журнале № 2, в этом журна-

ле ставится отметка о переносе материалов доследственной проверки в Книгу о 

регистрации преступлений №1. В случае подтверждения данных, указанных в 

сообщении о преступлении, которое зарегистрировано в Журнале №2, оно пе-

реносится в Книгу о регистрации преступлений № 1 путем написания рапорта 

соответствующим должностным лицом на имя начальника органа внутренних 

дел. Электронная база данных позволяет автоматически регистрировать все со-

общения как о преступлениях, так и происшествиях. В случае принятия реше-

ния по каждому зарегистрированному сообщению, должностное лицо делает 

отметку в базе данных. 

Срок разрешения каждого заявления начинается с момента первоначаль-

ной регистрации, вне зависимости от времени последующих поступающих за-

явлений граждан или писем общественной организации по этому преступле-

нию.  

В случае выявления в ходе предварительного следствия преступления, о 

котором не было известно органу внутренних дел, должностное лицо, рассле-

дующее дело, составляет рапорт о непосредственном выявлении преступления 

или получает заявление потерпевшего, которые регистрирует, поставив предва-

рительно на них отметку «Дополнительно обнаружено в ходе следствия».  
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Поступившие в дежурную часть органа внутренних дел сведения о пре-

ступлении или происшествии немедленно регистрируются в Книге о регистра-

ции преступлений №1 или Журнале №2 и об этом докладывается начальнику 

соответствующего органа. Рассмотрение и разрешение этого сообщения орга-

низуется в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса. 

По каждому заявлению или сообщению о преступлении начальник органа 

внутренних дел (или исполняющий его обязанности, заместитель), в установ-

ленном порядке должен дать письменное указание исполнителю о рассмотре-

нии им этого сообщения в установленный срок. Конкретный срок рассмотрения 

заявления или сообщения в обязательном порядке указывается в Журнале №2.  

 

§ 13.3. Порядок разрешения заявлений, сообщений  

и иных сведений о преступлении 
 

По заявлениям и сообщениям о преступлениях, являющимся поводом к 

возбуждению уголовного дела, в соответствии со статьей 330 УПК должно 

быть вынесено постановление о возбуждении уголовного дела или отказе в воз-

буждении уголовного либо о направлении сообщения по подследственности в 

указанные сроки (незамедлительно, не позднее 10 суток, в исключительных 

случаях, с согласия прокурора – до 1 месяца). 

Иные сведения о преступлениях и происшествиях проверяются путем вы-

езда на место происшествия, принятия мер по осуществлению кино и видео-

съемки, проведения оперативно-розыскных мероприятий, назначения эксперти-

зы, получения объяснительных или выполнения других процессуальных дей-

ствий. По ним в установленном порядке орган, осуществляющий доследствен-

ную проверку, или предварительного расследования, на основании материалов 

проверки, выносит соответствующее постановление (о возбуждении уголовного 

дела, применении административной меры, передаче материалов в администра-

тивную комиссию, возбуждении уголовного дела с целью установления лично-

сти неустановленного трупа, об отказе в возбуждении уголовного дела). Кроме 

того, по результатам проверок, требующих проведения медицинской, автотех-

нической или иного специального исследования, принимается одно из выше-

указанных решений. 

Постановление должностного лица органа, осуществляющего дослед-

ственную проверку, о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении 

уголовного дела утверждается начальником этого органа. Во время утвержде-

ния постановления начальник органа внутренних дел должен тщательно изу-

чить имеющиеся материалы и лично убедиться в правильности, полноте и объ-

ективности принятого сотрудником постановления. В случае необоснованного 

отказа в возбуждении уголовного дела материал должен быть направлен для 

дополнительной проверки. 

В случае направления заявления, сообщения и иного сведения о преступ-

лении, орган, направивший этот материал, делает об этом отметку в соответ-

ствующем журнале или книге, а получивший сообщение орган вновь регистри-

рует поступившее сообщение. Срок разрешения данного сообщения исчисляет-
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ся с момента его поступления в данный орган по подследственности или терри-

ториальности. 

В случае наличия оснований для отказа в возбуждении уголовного дела, по 

результатам проверки выносится соответствующее постановление. В случае 

выявления обстоятельств, предусмотренных в пунктах 1, 2 ч. 1 ст. 83 (отсут-

ствие события или состава преступления) или в 1,3,8 ч.1 статьи 84 УПК (истек-

ли сроки давности привлечения лица к ответственности; наступила смерть об-

виняемого; в УК предусмотрено освобождение лица от ответственности ввиду 

деятельного раскаяния в содеянном либо в связи с возмещением причиненного 

материального ущерба и (или) устранением последствий преступления в тече-

ние установленного срока (например, преступления, связанные с предпринима-

тельской деятельностью)), должностное лицо органа, осуществляющего до-

следственную проверку, дознаватель, следователь или прокурор выносят по-

становление об отказе в возбуждении уголовного дела, о чем уведомляются 

направившие это сообщение физическое или юридическое лицо. В уведомле-

нии разъясняется право обжалования вынесенного постановления. Один экзем-

пляр постановления об отказе в возбуждении уголовного дела направляется 

прокурору.  

В случае наличия основания для применения акта амнистии (пункт 2 части 

1 ст. 84 УПК), в соответствии со статьей 587 УПК материалы доследственной 

проверки через прокурора направляются в суд, так как решение вопроса об от-

казе в возбуждении уголовного дела на основании акта амнистии осуществля-

ется судом.  

В ходе доследственной проверки могут быть выявлены обстоятельства, 

препятствующие возбуждению уголовного дела. Отсутствие события, подле-

жащего расследованию в рамках уголовного дела, как и отсутствие в действиях 

лица состава преступления, истечение срока давности привлечения к ответ-

ственности лица, смерть лица (обвиняемого, подсудимого), наличие в отноше-

нии лица по этому же обвинению  вступившего в законную силу обвинительно-

го приговора или определения (постановления) суда о прекращении уголовного 

дела или неотмененного постановления уполномоченного должностного лица 

об отказе в возбуждении уголовного дела или прекращении дела, в случае воз-

буждения уголовного дела по жалобе потерпевшего – отсутствие такой жалобы, 

недостижение лица, совершившего общественно опасное деяние возраста, с ко-

торого возможно привлечение к уголовной ответственности, определение от-

ветственности по соответствующей статье Особенной части Уголовного кодек-

са, освобождения лица в связи с раскаянием или возмещением причиненного 

вреда, либо устранением причиненного преступлением последствий, в случае 

выявления этих обстоятельств должностное лицо органа, осуществляющего до-

следственную проверку, дознаватель, следователь или прокурор выносят по-

становления об отказе в возбуждении уголовного дела. Постановление должно 

быть законным и обоснованным, в нем приводятся точные сведения, обосновы-

вающие отказ в возбуждении уголовного дела.  

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с выяв-

лением обстоятельств, препятствующих производству по уголовному делу (ст. 
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84 УПК), должностное лицо органа, осуществляющего доследственную про-

верку, дознаватель или следователь вопрос о принятии мер по административ-

ным, дисциплинарным и другим правонарушениям решает в соответствии со 

статьей 334 Уголовно-процессуального кодекса. Если в возбуждении уголовно-

го дела было отказано в связи с недостижением лицом возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, то эти материалы могут быть направлены 

в комиссию по делам несовершеннолетних. 

В случае отказа в возбуждении также разъясняется порядок взыскания 

причиненного вреда, а также выносится постановление о принятии мер по со-

хранению изъятого орудия преступления, запрещенных к обращению предме-

тов. 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, как и постанов-

ление о возбуждении уголовного дела, состоит из введения, описательно-

мотивировочной части и заключения.  

В случае необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела проку-

рор, своим постановлением может отменить неправомерное постановление 

следователя или должного лица органа, осуществляющего доследственную 

проверку, и возбудить уголовное дело. 

Отказ в возбуждении уголовного дела требует окончания производства по 

материалам доследственной проверки по двум основаниям: во-первых, в связи 

с необоснованностью, недостоверностью приведенного в заявлении сообщения 

или отсутствием события преступления; во-вторых, когда вопрос об ответ-

ственности можно решить без внесения ясности в вопрос о виновности. Вместе 

с этим, это решение служит предупреждению излишней формальности и бу-

мажной волокиты. Следует отметить, что постановление об отказе в возбужде-

нии уголовного дела должно быть законным и обоснованным, в противном 

случае может быть допущено серьезное нарушение законности, которое приве-

дет к нарушению прав лица. 

Если в поступившем сообщении содержится сведение не о преступлении, а 

об административном, дисциплинарном или ином правонарушении, либо 

нарушении нравственных норм, должностное лицо органа, осуществляющего 

доследственную проверку, дознаватель, следователь или прокурор, вместе с от-

казом в возбуждении уголовного дела, направляет информацию по месту уче-

бы, работы или жительства лица, совершившего правонарушение, комиссию по 

делам несовершеннолетних, соответствующему должностному лицу для приня-

тия административных, дисциплинарных или иных мер общественного воздей-

ствия.  

Если в поступившем сообщении будут сведения о нарушении политиче-

ских, трудовых, жилищных, семейных или иных прав, законных прав предпри-

ятий учреждений, организаций и общественных объединений, защищаемых в 

порядке гражданского судопроизводства, то тогда, наряду с отказом в возбуж-

дении уголовного дела, одновременно заинтересованным лицам разъясняется 

право и порядок обращения в соответствующий суд. В случае, если у них от-

сутствует возможность самостоятельно через суд защитить свои права, то про-

курор вправе сам защищать таких лиц, путем внесения заявления в суд.  
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Направление заявления (сообщения) по территориальности только в слу-

чае, если в сообщении указывается, что это преступление совершено в этом 

районе (городе) и проверочные действия для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела необходимо выполнить в этом районе (городе).  

 

§ 13.4. Возбуждение уголовного дела. Поводы и основания  

к возбуждению уголовного дела 

 

Под возбуждением уголовного дела понимаются процессуальные действия 

органа, осуществляющего доследственную проверку, следователя, прокурора, 

когда они, по результатам проверки, исходя из собранных документов (матери-

алов), устанавливают наличие в событии признаков преступления и решают во-

прос о возбуждении уголовного дела. Дознаватель, следователь, прокурор и 

должностное лицо органа, осуществляющего доследственную проверку, в пре-

делах своей компетенции обязаны возбудить уголовное дело о преступлении во 

всех случаях, когда к тому имеются поводы и достаточные основания. 

Возбуждение уголовного дела – необходимое предварительное условие 

привлечения к уголовной ответственности лица, совершившего преступление, 

его осуждения и наказания. Оно служит правовой основой для осуществления 

предусмотренных в законе мер процессуального принуждения и следственных 

действий. Только после возбуждения уголовного дела дознаватель, следова-

тель, прокурор или судья вправе, в пределах своих полномочий, провести 

обыск, изъять предметы, вызвать лиц для допроса в качестве свидетелей, по-

терпевших и т.д. Следовательно, стадия возбуждения уголовного дела служит 

процессуальной гарантией от необоснованного привлечения некоторых лиц к 

уголовной ответственности, суду.  

Возбуждение уголовного дела имеет не только правовое, но и большое по-

литическое значение. Постановление о возбуждении уголовного дела выносят 

орган, осуществляющий доследственную проверку, следователь, прокурор, то 

есть уполномоченные государственные органы или должностные лица. Судя по 

качеству работы этих органов и должностных лиц, формируется представление 

об эффективности борьбы с преступностью, организации работ по обеспечению 

общественного порядка.  

Своевременное и принципиальное принятие мер по каждому преступному 

нарушению закона должностного лица органа, осуществляющего доследствен-

ную проверку, следователя, прокурора является важным условием эффективной 

борьбы с преступностью. Это обеспечивает неотвратимость раскрытия пре-

ступлений и изобличения преступников. 

Своевременное и обоснованное возбуждение уголовного дела способству-

ет укреплению правопорядка, воспитанию граждан в духе неукоснительного 

соблюдения законов. 

Только лишь законное и обоснованное решение вопроса о возбуждении 

уголовного дела обеспечит выполнение неотложных действий предварительной 

стадии уголовного процесса.  
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Под поводами к возбуждению уголовного дела понимается источник, 

предусмотренный в законе, предоставляющий органу, осуществляющему до-

следственную проверку, следователю, прокурору информацию о преступлении. 

Наличие повода порождает обязанность этих уполномоченных лиц рассмотреть 

вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела. 

Поводами к возбуждению уголовного дела служат: 

1) заявления лиц; 

2) сообщения предприятий, учреждений, организаций, общественных объ-

единений и должностных лиц; 

3) сообщения средств массовой информации; 

4) обнаружение сведений и следов, указывающих на преступление, непо-

средственно дознавателем, следователем, прокурором, а также органом, осу-

ществляющим доследственную проверку; 

5) заявление о повинной. 

В УПК предусмотрены условия и порядок использования сведений в каче-

стве повода для возбуждения уголовного дела. 

Заявление лиц. Это наиболее распространенный повод в практике возбуж-

дения уголовного дела. В соответствии со статьей 324 УПК, заявления лиц о 

преступлении могут быть устными или письменными. Устное заявление фик-

сируется в протоколе. В протоколе должны быть отражены следующие сведе-

ния: 

– место и время принятия заявления; 

– занимаемая должность и фамилия лица, принявшего заявление; 

– сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, год рождения, должность 

и место работы, удостоверяющие личность паспорт или другой документ, до-

машний адрес); 

– отметка о предупрежденности заявителя, в соответствии со ст. 237 УК, 

об ответственности за дачу заведомо ложного сообщения. Это подтверждается 

подписью заявителя; 

– изложение содержания заявления от имени первого лица (заявителя); 

– отметка о том, что протокол составлен правильно со слов заявителя и 

ему зачитан, подпись заявителя и должностного лица, принявшего заявление. 

Граждане должны подписывать свои письменные заявления. Анонимное 

заявление, то есть неподписанное или подписанное подложной подписью либо 

написанное от имени вымышленного лица письмо, заявление или иное аноним-

ное сообщение о преступлении не может служить поводом к возбуждению уго-

ловного дела (ст. 323 УПК). Если в анонимном заявлении содержатся точные 

факты о преступлении, то орган дознания (по своей инициативе, по поручению 

прокурора, следователя, суда) может проверить это заявление. Если факты под-

твердятся, то это заявление может быть поводом для возбуждения уголовного 

дела.  

Требование закона о необходимости автором подписывать заявление 

направлено на повышение ответственности лица, сообщающего о преступле-

нии, и на получение достоверных фактов, которые могут стать поводом для 

рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. В этой связи выяснение 
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личности при получении каждого устного или письменного заявления о пре-

ступлении имеет важное значение для обоснованного возбуждения уголовного 

дела.  

Сообщения предприятий, учреждений, организаций, общественных объ-

единений и должностных лиц. Эти сообщения выделены в качестве самостоя-

тельного повода для возбуждения уголовного дела. Тем самым подчеркивается 

значимость участия общественности на стадии возбуждения уголовного дела. 

Они могут быть направлены в письменном виде (в виде служебного письма, 

утвержденной телефонограммы, телеграммы, радиограммы). Отправитель мо-

жет приложить к сообщению документы, подтверждающие обстоятельства со-

вершенного преступления. 

Сообщения средств массовой информации. Поводами к возбуждению уго-

ловного дела служат сообщения о конкретных преступлениях в печати, по ра-

дио и телевидению, в документальных кинофильмах, а также в неопубликован-

ных корреспонденциях, адресованных в средства массовой информации. 

Средства массовой информации, которые опубликовали или направили по 

принадлежности сообщения о преступлениях, а также авторы этих сообщений 

обязаны по требованию дознавателя, следователя, прокурора или суда предста-

вить находящиеся в их распоряжении документы и иные материалы, подтвер-

ждающие сообщения (ст. 327 УПК). Установление в УПК такого повода для 

возбуждения уголовного дела возлагает на органы внутренних дел, следовате-

лей, прокуроров и судей обязанность постоянно наблюдать за сообщениями в 

средствах массовой информации и принимать по ним меры.  

В УПК сообщения в стенгазетах учреждений, предприятий и организаций 

не отнесены к сообщениям средств массовой информации. Если же органам, 

уполномоченным возбуждать уголовное дело, станет известно о преступлении 

из сообщения в стенгазете, то это будет служить в качестве непосредственного 

обнаружения соответствующим органом признаков преступления.  

Заявление о повинной. Это сообщение лица, совершившего преступление, 

до подозрения его либо предъявления ему обвинения в этом преступлении. Оно 

может быть устным или письменным. Дознаватель, следователь, прокурор или 

суд отражает такое устное заявление в протоколе, в котором отражаются сведе-

ния о личности заявителя, и оно составляется от имени первого лица. Протокол 

подписывают лицо, явившееся с повинной, а также дознаватель, следователь, 

прокурор или судья. 

Заявление о повинной оценивают дознаватель, следователь, прокурор или 

суд (ст. 113 УПК). 

Заявление о повинной необходимо различать от признательных показаний, 

которые дает подозреваемый после его задержания. Такое признание в практи-

ке работы органов внутренних дел иногда неправильно оформляется как заяв-

ление о повинной.  

Лицо, явившееся с заявлением о повинной, может быть задержано в случае 

наличия условий, предусмотренных в ст. 221 УПК.  

Непосредственное обнаружение сведений о преступлении органом дозна-

ния, следователем, прокурором или судом. Своеобразие этого повода заключа-



 321 

ется в том, что здесь вопрос о возбуждении уголовного дела решается не на ос-

новании заявления, сообщения или иного сведения о готовящемся либо совер-

шенном преступлении, а по инициативе самого органа дознания, следователя, 

прокурора, судьи или суда.  

Непосредственное обнаружение сведений о преступлении может служить 

поводом к возбуждению уголовного дела в случаях, когда: 

1) должностное лицо органа, осуществляющего доследственную проверку, 

получает сведения о преступлении при осуществлении административных 

функций; 

2) дознаватель, следователь получает сведения о преступлении при произ-

водстве предварительного следствия по делу о другом преступлении; 

3) прокурор получает сведения о преступлении при осуществлении надзо-

ра за исполнением законов или при производстве предварительного следствия 

по делу о другом преступлении. 

Обеспечение ведения полного и строго учета заявлений и сообщений о 

преступлениях – необходимое условие правильного и необходимого решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела. Укрытие от учета заявлений и сооб-

щений о преступлении, укрытие преступлений в любой его форме, а также не-

принятие мер по этим фактам считается грубым нарушением законности, кото-

рое может привести к принятию в отношении виновных лиц строгих мер, в том 

числе и уголовной ответственности. 

Под основаниями для возбуждения уголовного дела понимаются данные, 

указывающие на наличие признаков преступления. 

Помимо поводов, для возбуждения уголовного дела необходимы и доста-

точные основания. В соответствии со статьей 321 УПК, уголовное дело воз-

буждается во всех случаях, если имеются достаточные основания.  

Понятие «основания для возбуждения уголовного дела» состоит из двух 

взаимосвязанных элементов: 

1) наличие признаков преступления в событии, ставшем известном долж-

ностному лицу, уполномоченному решать вопрос о возбуждении уголовного 

дела; 

2) наличие достаточных сведений, являющихся основанием для выявления 

признаков преступления. 

Во время принятия решения о возбуждении уголовного дела необязательно 

иметь полные сведения о всех элементах состава преступления. Установление 

определенных лиц, вида их вины, мотива, способа и других обстоятельств со-

вершенного преступления является задачей первоначально стадии расследова-

ния, а затем и судебного разбирательства.  

При анализе понятия «признаки преступления», являющегося необходи-

мым элементом оснований для возбуждения уголовного дела наиболее ярко 

проявляется взаимосвязь между уголовным и уголовно-процессуальным пра-

вом. Выявление признаков преступления требует наличия достаточных сведе-

ний об общественно опасном, уголовно наказуемом деянии.  

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела необходимо обра-

щать внимание на признаки, позволяющие различать уголовно наказуемое дея-
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ние от действий, порождающих административные, гражданско-правовые и 

другие отношения. Эти признаки, относясь к объективной стороне преступле-

ния, позволяют, прежде всего, сделать вывод о том, было ли на самом деле со-

бытие. В соответствии с выявленными в ходе возбуждения уголовного дела 

признаками преступления, деяние квалифицируется по соответствующей статье 

УК. На последующих стадиях уголовного процесса можно внести ясность в эту 

квалификацию.  

С целью получения или проверки фактических сведений, являющихся ос-

нованием для возбуждения уголовного дела должностное лицо органа, осу-

ществляющего доследственную проверку, дознаватель, следователь, прокурор 

или суд может выполнить определенные проверочные действия. Целое значе-

ние и задача этих действий состоит в выяснении наличия либо отсутствия при-

знаков преступления и обстоятельств, препятствующих производству по делу. 

Сразу после выяснения этого принимается соответствующее решение о воз-

буждении либо отказе в возбуждении уголовного дела. Следственные действия 

могут быть выполнены только в исключительных случаях и в установленном 

законом порядке. Если будут иметься достаточные фактические сведения, сви-

детельствующие о наличии или отсутствии признаков преступления, то такое 

решение должно приниматься без проведения дополнительной проверки. 

Основания возбуждения уголовного дела проверяются различными спосо-

бами. В рамках проверки может быть дано поручение соответствующему орга-

ну о проведении ревизии или инвентаризации, получено разъяснение специали-

ста по вопросу, требующему специальных знаний, выполнены оперативно-

розыскные мероприятия, направленные на выявление преступления и лиц, их 

совершивших.  

В случае наличия поводов и оснований возбуждения уголовного дела, вы-

носится постановление о возбуждении уголовного дела. Постановление о воз-

буждении уголовного дела состоит из трех частей: введения, описательно-

мотивировочной части и заключения. Во введении указываются наименование 

постановления, дата и место его составления, должность, звание, Ф.И.О. лица, 

вынесшего это постановление; в описательно-мотивировочной части – поводы 

и основание возбуждения уголовного дела; а в заключении – решение о воз-

буждении уголовного дела, статья Уголовного кодекса, по которой квалифици-

ровано преступление, а также указывается, кому передается уголовное дело. 

 

§ 13.5. Взаимодействие органов и должностных лиц,  

уполномоченных на проведение доследственной проверки 

 

Осуществляемые в ходе доследственной проверки следственные и иные 

проверочные действия требуют их выполнения несколькими лицами во взаи-

модействии. Эффективность выполнения осмотра места происшествия, приня-

тия по мер по установлению и задержанию преступника, своевременного взя-

тия объяснительных у лиц, обладающих сведениями о преступлении, выдвиже-

ния версий и организации работ по их проверке, а также других неотложных 
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следственных действий неразрывно связано с деятельностью следственно-

оперативной группы. 

Руководитель следственно-оперативной группы (дознаватель, следова-

тель), получив сообщение, обеспечивает незамедлительный сбор членов груп-

пы и  еще раз проверяет готовность выезда на место происшествия. В частно-

сти, он обращает внимание на явку всех членов следственно-оперативной груп-

пы, полноту оборудований «следственного чемодана», а также наличие средств, 

используемых при выполнении возможных процессуальных действий, готов-

ность техники и транспортных средств выехать на место происшествия. В слу-

чае выявления недостатков, сам или с помощью оперативного дежурного при-

нимает меры по их устранению, получает от оперативного дежурного порядко-

вый номер, под которым сообщение зарегистрировано в Книге о регистрации 

преступлений №1 и обеспечивает скорейшее прибытие следственно-

оперативной группы на место происшествия. Прибыв на место происшествия, 

он ставит задачи перед каждым членом следственно-оперативной группы, то 

есть перед оперативным работником, инспектором профилактики, специали-

стом ЭКБ и инспектором-кинологом, исходя из особенностей места происше-

ствия. 

В ходе доследственной проверки имеют важное значение работы, выпол-

няемые следственно-оперативной группой на месте происшествия. Действия 

группы на месте происшествия должны отражать в себе комплекс следственно-

оперативных мер, направленных, в первую очередь, на установление признаков 

и следов преступления, особых признаков преступника, свидетелей и других 

обстоятельств, имеющих доказательное значение. Имеет важное значение, что-

бы каждый член следственно-оперативной группы точно знал, какие действия 

надо выполнять на месте происшествия.  

После прибытия дежурной следственно-оперативной группы на место 

происшествия, руководитель группы – следователь или дознаватель должен 

выполнить следующее:   

проверить охрану места происшествия, если оно не охраняется, то пору-

чить инспектору профилактики осуществить охрану; 

если потерпевший нуждается в медицинской помощи, оказать эту помощь, 

а в случае, если потерпевший был отправлен в медицинское учреждение – за-

писать адрес этого учреждения; 

обеспечить, чтобы первым на место происшествия вступили инспектор-

кинолог вместе со служебной собакой и организовать работы по раскрытию 

преступления и задержанию преступника по «горячим следам»; 

дать поручения членам следственно-оперативной группы об установлении 

свидетелей и лиц, совершивших преступление; 

поручить специалисту-криминалисту выявить следы преступления, орудие 

и средства совершения преступления, следы рук и ног, другие следы, свиде-

тельствующие о нахождении преступника на месте происшествия (беспорядок, 

разбросанность предметов, тяжестей, сорванные пуговицы, волосинки, следы 

крови и др.), а также принадлежащих преступнику предметов и вещей, микро-

объектов; 
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знакомится с обстановкой места происшествия, определяет тактические 

способы осмотра; 

приступает к осмотру места происшествия. 

Место происшествия является источником информации о расследуемом 

преступлении, по этой причине оно должно быть незамедлительно осмотрено, 

так как несвоевременный осмотр места происшествия может стать причиной 

утери следов и других доказательств. 

К основным задачам осмотра места происшествия относятся: 

установление состояния места, где совершено преступление; 

выявление, регистрация и изъятие предметов и следов, имеющих значение 

для следствия; 

составление следственных и розыскных (поисковых) версий; 

установление обстоятельств, подлежащих доказыванию; 

сбор материалов, изобличающих лиц, совершивших преступление.     

Осмотр следов и предметов, обнаруженных и изъятых с места происше-

ствия, дает возможность установить способ совершения преступления. Это, в 

свою очередь, создает возможность использования картотек по способам со-

вершения преступлений и нераскрытым преступлениям. 

Надлежащий и эффективный осмотр зависит от продуктивного использо-

вания средств криминалистической техники, в особенности, способов видеоза-

писи. Это служит объективному описанию процесса поиска доказательств, ве-

щественных доказательств, полученных в результате выполнения действий по 

осмотру, а также яркому проявлению правильности использования тактических 

приемов. Осмотр места происшествия по особо тяжким преступлениям должен 

быть обязательно проведен с помощью средств видеофиксации. 

По отдельным уголовным делам дознавателю, следователю и суду гражда-

нами предоставляются для приобщения к делу определенные вещи, предметы, 

посуда и документы, которые они, по их мнению, имеют значение для дела. 

Вместе с этим, дознаватель, следователь и суд может потребовать у граждан, 

предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц предоставить неко-

торые предметы и документы. 

Экспертиза считается важным следственным действием, служащим соби-

ранию доказательств и установлению обстоятельств, подлежащих доказыва-

нию. Экспертиза, с учетом своей цели, входит в число следственных действий, 

направленных на сбор доказательств; по порядку проведения и свойствам – 

следственных действий, осуществляемых по постановлению (определению) от-

ветственного лица специалистом, обладающих специальными знаниями; по по-

лученным результатам – следственных действий, которое служат установлению 

обстоятельств, подлежащих доказыванию, прямых и письменных доказа-

тельств. 

В целом, возбуждение уголовного дела является стадией, имеющей важное 

значение, поэтому требует качественного проведения этой деятельности. На 

стадии возбуждения уголовного дела собранные материалы приобщаются к ма-

териалам уголовного дела (протокол осмотра места происшествия, заявление, 

объяснительные). Даже если лица, подавшие заявление, давшие объяснения, 
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подписавшие информации, акты и другие документы, впоследствии были до-

прошены, эти материалы продолжают сохранять документальное значение.  

Следователь в общем порядке решает вопрос о приобщении к материалам 

уголовного дела объекты, изъятые во время осмотра места происшествия, а 

также другие объекты, обнаруженные на стадии возбуждения уголовного дела, 

которые могут иметь значение вещественных доказательств или документов. 
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Глава XIV. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

СЛЕДСТВИЯ 

 

§ 14.1. Понятие, система и значение общих условий  

предварительного следствия 

 

Под предварительным следствием понимается деятельность следственных 

органов по собиранию, оценке, проверке доказательств, принятию соответ-

ствующего решения о прекращении уголовного дела или направлении его в суд 

с целью своевременного и полного раскрытия преступления, изобличения лиц, 

совершивших это преступление, и привлечение этого лица к уголовному делу в 

качестве обвиняемого, принятия мер по устранению преступления, выявлению 

и устранению причин и условий, способствовавших его совершению, а также 

принятия мер по устранению вреда, причиненного этим преступлением. Пред-

варительное следствие должно быть осуществлено на законных основаниях, 

тщательно, всесторонне и объективно. 

К задачам предварительного следствия относятся: своевременное и полное 

раскрытие преступления; привлечение в качестве обвиняемого лица, совер-

шившего преступление; обеспечение возмещения вреда, причиненного пре-

ступлением; обеспечение прав и законных интересов участников уголовного 

процесса; выявление и устранение причин совершения преступления и условий, 

им способствовавших;  создание условий для проведения судебного заседания 

и вынесения справедливого, законного и объективного приговора. 

Выполнению задач предварительного следствия служат определенные тре-

бования, называемые общими условиями предварительного следствия. Глава 43 

УПК Республики Узбекистан посвящена общим условиям предварительного 

следствия, в ней закреплены все требования, которым необходимо следовать по 

всем уголовным делам. Качество предварительного следствия зависит от со-

блюдения общих условий предварительного следствия. При этом создаются 

условия для реализации прав и законных интересов участников уголовного 

процесса. 

Под общими условиями предварительного следствия понимается свод пра-

вил, обязательных для участников следствия, служащих всестороннему, полно-

му, законному осуществлению стадии предварительного следствия, своевре-

менному и полному раскрытию преступлений, изобличению преступника, вы-

явлению и устранению причин совершения преступления, и условий, ему спо-

собствовавших, обеспечению возмещению причиненного преступлением вреда, 

а также создающих необходимые условия для системного и упорядоченного 

проведения судебного заседания. 

Общие условия составляют основу расследования так же, как принципы 

составляют основу всего уголовного судопроизводства. Расследование уголов-

ного дела не может осуществляться с нарушением его общих условий. В про-

тивном случае собранные в ходе предварительного расследования доказатель-

ства являются недопустимыми, а принятые решения – не имеющими юридиче-

ской силы.  
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Общие условия предварительного расследования – это установленные уго-

ловно-процессуальным законом и основанные на принципах уголовного судо-

производства положения (требования), которые выражают природу, сущность и 

содержание предварительного расследования как стадии уголовного судопро-

изводства. Значение общих условий предварительного расследования заключа-

ется в том, что их соблюдение: 1) обеспечивает успешное выполнение задач, 

стоящих перед органами дознания и предварительного следствия; 2) создает 

возможность для реализации принципов уголовного судопроизводства; 3) явля-

ется гарантией соблюдения прав и законных интересов участников процесса. 

Все вместе они образуют систему, закладывающую основы производства пред-

варительного расследования. 

К общим условиям предварительного следствия относятся:  

1) должностные лица, уполномоченные осуществлять предварительное 

следствие; 

2) подследственность уголовных дел; 

3) территориальная подследственность; 

4) выполнение поручений следователя; 

5) передача уголовного дела другому лицу; 

6) восстановление утраченного уголовного дела или его материалов; 

7) участие общественности в предварительном следствии; 

8) начало предварительного следствия; 

9) сроки предварительного следствия; 

10) участие понятых при проведении следственных действий; 

11) обязанность не разглашать сведения, содержащиеся в материалах уго-

ловного дела; 

12) объединение и выделение уголовного дела; 

13) поручение проведения предварительного следствия следственной 

группе; 

14) полномочия руководителя следственной группы; 

15) следователи в качестве членов группы; 

16) проведение следственного действия несколькими следователями; 

17) обжалование действий и решений следователя и прокурора. 

Значение общих условий предварительного следствия видится в следую-

щем: служит законному, полному, всестороннему и объективному расследова-

нию; содействует системному и логически последовательному проведению 

предварительного следствия; создает условия для продуктивного использова-

ния уполномоченными должностными лицами своих полномочий; служит 

обеспечению эффективности борьбы с преступностью, в честности, деятельно-

сти предварительного следствия. 
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§ 14.2. Содержание общих условий предварительного следствия 

 

14.2.1. Должностные лица, уполномоченные осуществлять  

предварительное следствие 

 

В законе определено, что уголовно-процессуальную деятельность осу-

ществляют уполномоченные субъекты. В соответствии с этой нормой предва-

рительное следствие осуществляют следователи органов прокуратуры, внут-

ренних дел и Службы государственной безопасности. Под следователями по-

нимаются также начальники и заместители начальника следственного управле-

ния, отдела, отделения, группы, которые осуществляют свою деятельность в 

районных, городских прокуратурах, территориальной военной прокуратуре, 

Прокуратуре Республики Каракалпакстан,  Генеральной прокуратуре Респуб-

лики Узбекистан, районных, городских и специализированных органах внут-

ренних дел, в отделах и управлениях по обеспечению безопасности на транс-

порте, Управлениях внутренних дел области, города Ташкента, МВД Республи-

ки Каракалпакстан, управлениях Службы государственной безопасности по го-

роду Ташкенту и Республики Каракалпакстан, управлениях, отделах и отделе-

ниях Центрального аппарата СГБ. В Министерстве внутренних дел работой 

следственных органов руководит Следственный департамент. В этих след-

ственных органах работают и должностные лица, не расследующие уголовные 

дела. Предварительное следствие могут осуществлять и прокуроры. 

 

14.2.2. Подследственность уголовных дел 
 

Для правильного осуществления предварительного следствия необходимо 

правильно его организовать. Правильная организация предварительного след-

ствия обеспечивается неукоснительным соблюдением установленной в уголов-

но-процессуальном законе подследственности уголовных дел.  

Под подследственностью понимаются признаки и свойства уголовного 

дела, по которым можно определить, какой следственный орган (должностное 

лицо) должно осуществить предварительное следствие, на основе которых вы-

работано правило определения органа, осуществляющего предварительное 

следствие по уголовному делу. Предварительное следствие по уголовному делу 

осуществляют различные органы и должностные лица. При этом принимается 

во внимание вид преступления, а также место совершения преступления по 

правилам подследственности. 

Подследственность определяется по свойствам преступления и месту его 

совершения, с помощью определения того, какой орган будет осуществлять 

следствие по уголовному делу.  

В УПК определены следующие виды подследственности: предметная, тер-

риториальная, специальная (по лицам), альтернативная, по связи дела. 

Предметная (по виду преступления) подследственность определена в ста-

тье 345 УПК. Под предметной подследственностью понимается возложение 

расследования на следователя конкретного органа с учетом вида преступления. 
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В статье 345 УПК различается подследственность между следователями проку-

ратуры, военной прокуратуры, СГБ и органов внутренних дел, а также между 

следователями вышестоящей и нижестоящей следственной инстанцией. При 

этом учитывается особенности деятельности этих органов. Для такого разгра-

ничения в качестве основы взяты, прежде всего, сложность уголовного дела, 

тяжесть преступления, социальное значение уголовного дела. Такое разграни-

чение направлено на повышение эффективности борьбы с преступностью, 

укрепление законности. 

Большинство преступлений расследуют следователи органов внутренних 

дел. Следственные аппараты этих органов состоят из следователей, старших 

следователей, следователей по особо важным делам и старших следователей по 

особо важным делам следственного аппаратов этих органов. Следственный ап-

парат является самостоятельной структурой МВД.  

Следователи в процессуальных отношениях порядке независимы. В соот-

ветствии со статьей 350 УПК Республики Узбекистан,  возбудив уголовное де-

ло, следователь принимает его к своему производству, о чем делает запись в 

постановлении о возбуждении дела. Если следователю передано уже возбуж-

денное дело, он выносит постановление о принятии дела к своему производ-

ству, после чего приступает к предварительному следствию. 

В соответствии с приказом министра внутренних дел Республики Узбеки-

стан №100 от 12 июня 2017 года «Об утверждении инструкции о порядке орга-

низации дознания и предварительного следствия в органах внутренних дел Рес-

публики Узбекистан», уголовные дела по следующим видам преступлений рас-

следуются Следственным департаментом при Министерстве внутренних дел: 

части третья и четвертая статьи 118, части третья и четвертая статья 119, часть 

третья статьи 135, части третья и четвертая статья 164, часть третья статьи 165, 

часть четвертая статьи 166, часть четвертая статьи 168, пункт «г» части третей 

и часть четвертая статьи 169, статья 244, часть третья статьи 247, часть третья 

статьи 248, часть четвертая статьи 2501, часть третья статьи 251, часть вторая 

статьи 252, часть третья статьи 2552, часть третья статьи 260, часть третья ста-

тьи 263, части вторая и третья статьи 2631, часть вторая статьи 264. Следствен-

ный департамент может по указанию руководства МВД осуществлять рассле-

дование и по другим уголовным делам по сложным преступлениям, преступле-

ниям, имеющим межобластной характер, вызвавшим в республике обществен-

ный резонанс с целью всестороннего, полного и объективного их расследова-

ния. 

В соответствии с вышеуказанным приказом следственные управления при 

Министерстве внутренних дел Республики Каракалпакстан, Главном управле-

нии внутренних дел г. Ташкента, областей  осуществляют предварительное 

следствие по следующим статьям Уголовного кодекса: часть третья статьи 104, 

часть пятая статьи 113, часть третья статьи 117, части вторая и третья статьи 

118, части вторая и третья статьи 119, часть третья статьи 127, часть четвертая 

статьи 131, части вторая и третья статьи 135, части вторая и третья статьи 164, 

часть вторая статьи 165 часть, пункт «б» и «в» части третей статьи 166, часть 

четвертая статьи 168, пункты «б» и «г» части третей и часть четвертая статьи 
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169, часть третья статьи 171, части третья и четвертая статьи 1861, статья 243, 

часть первая статьи 244, пункты «б», «в», «г», «д»  части второй  статьи 247, 

часть вторая статьи 248, часть вторая статьи 250, часть третья статьи 2501, часть 

вторая статьи 251, части третья и четвертая статьи 2511, часть вторая статьи 

252, часть вторая статьи 253, часть вторая статьи 254, часть вторая статьи 255, 

часть вторая статьи 2551, пункт «в» части второй и часть третья статьи 2552, 

часть вторая статьи 257, часть третья статьи 2571, часть вторая статьи 258, часть 

вторая статьи 259, часть вторая статьи 260, часть третья статьи 262, часть вто-

рая статьи 263, части вторая и третья статьи 2631, часть первая статьи 264, часть 

третья статьи 266, части вторая и третья статьи 267, часть третья статьи 268, 

часть третья статьи 269, пункты «г», «д», «е» части второй и часть третья статьи 

271, часть пятая статьи 273.  

Следственные управления, по указанию руководства, также могут осу-

ществлять предварительное следствие по другим возбужденным фактам, в том 

числе уголовным делам, направленным в порядке надзора: преступлениям, свя-

занным с незаконным созданием общественных объединений и религиозных 

организаций, вовлечением в деятельность незаконных общественных объеди-

нений и религиозных организаций; нераскрытым преступлениям по транспорт-

ным происшествиям, связанным со смертью лиц; преступлениям в области 

охраны окружающей среды и природопользования, приведшими к смерти лю-

дей или причинением значительного вреда; нераскрытым преступлениям, свя-

занным с изнасилованием, удовлетворением половой потребности с помощью 

насилия, противоестественным путем, разбойным нападением с проникновени-

ем в жилище, а также угонам транспортного средства. 

Следственными отделами (отделениями, группами) при районных (город-

ских) управлениях (отделах) органов внутренних дел, а также при отделах 

обеспечения безопасности на транспорте расследуются уголовные дела по 

вышеуказанным статьям, а также по всем другим преступлениям, отнесенным к 

подследственности органов внутренних дел, за исключением относящихся к до-

знанию. Следственными отделами (отделениями, группами) при районных (го-

родских) управлениях (отделах) органов внутренних дел, а также при отделах 

обеспечения безопасности на транспорте также может осуществляться дозна-

ние по делам о преступлениях, отнесенных уголовно-процессуальным законом 

к дознанию. 

Под специальной подследственностью понимается поручение расследова-

ния следователю соответствующего органа, исходя из особенностей субъекта 

преступления. Специальная подследственность связана со свойствами лица, со-

вершившего преступление. Специальная подследственность относится к следо-

вателям органов прокуратуры, внутренних дел и военной прокуратуры, в соот-

ветствии с этим правилом преступления, совершенные определенной категори-

ей должностных лиц, расследуются следователями прокуратуры, преступления 

несовершеннолетних – следователями органов внутренних дел, преступления, 

совершенные военнослужащими, – следователями военной прокуратуры. 
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В соответствии с частью третьей статьи 345 УПК, следователи военной 

прокуратуры осуществляют предварительное следствие уголовных дел по сле-

дующим преступлениям:  

а) преступления военнослужащих (солдаты, матросы, сержанты, мичманы 

и лица, относящиеся к офицерскому составу, в частности, сотрудники службы 

государственной безопасности); 

б) преступления, совершенные лицами, призванными на военные учебные 

сборы, а также лицами, которым законодательством предоставлены специаль-

ные полномочия; 

в) преступления сотрудников и военнослужащих Вооруженных Сил, со-

вершенные ими в связи с выполнением служебных обязанностей либо на тер-

ритории воинской части, военного учреждения, военного учебного заведения, 

предприятия или организации Вооруженных Сил.  

Под альтернативной подследственностью понимается возложение прове-

дения расследования на следователя соответствующего органа, исходя из того, 

кто выявил преступление и возбудил уголовное дело. Альтернативная подслед-

ственность связана с расследованием уголовного дела тем органом, который 

возбудил это уголовное дело. 

В частности, уголовные дела по преступлениям, предусмотренным ча-

стью третьей статьи 130, частями второй и третьей статьи 167, статьями 

178, 1863, 188, 1881, 2441, 2442 Уголовного кодекса, расследуются тем органом, 

который возбудил это уголовное дело. В случае возбуждения данных преступле-

ний органом, осуществляющим доследственную проверку, или органом дозна-

ния дела орган предварительного следствия, который будет осуществлять рас-

следование по делу, определяется прокурором. Уголовные дела по преступлени-

ям, предусмотренным статьями 237–241 Уголовного кодекса, расследуются теми 

органами, к которым относятся эти преступления по подследственности. 

Под подследственностью по связи с делом понимается поручение рассле-

дования дела, объединенного с несколькими другими делами, следователю со-

ответствующего органа, к которому относится наиболее тяжкое преступление 

либо преступление, требующее длительного расследования. Подследственность 

по связи с делом возникает при объединении нескольких уголовных дел, отно-

сящихся по другим признакам к подследственности нескольких органов пред-

варительного следствия.  

Если в ходе предварительного следствия будет выявлено преступление, 

относящиеся к подследственности другого органа, следователь вправе окончить 

в полном объеме это дело только с согласия соответствующего прокурора. Если 

в ходе расследования будет выявлено преступление, относящееся к дознанию и 

не имеющее отношение к расследуемому преступлению, выделение уголовного 

дела и поручение его расследования другому органу осуществляется в соответ-

ствии со статьями 332 УПК. При этом, если новое преступление по своему со-

ставу относится к части второй статьи 3812 УПК, по выделенному уголовному 

делу осуществляется дознание в соответствии с постановлением прокурора.  

В случае объединения в одно производство нескольких уголовных дел, от-

носящихся к различной подследственности, прокурор поручает расследование 
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органу, к которому относится по подследственности наиболее тяжкое преступ-

ление, а если особенность и степень общественной опасности равны – поручает 

органу, к подследственности которого относится преступление, требующее бо-

лее длительного расследования. 

 

14.2.3. Территориальная подследственность 

 

Под территориальной подследственностью понимается возложение рас-

следования дела на соответствующий орган, исходя из местности, где соверше-

но преступление или возник вред от преступления, а также где проживает 

большинство участников уголовного процесса. Территориальная подследствен-

ность определена в статье 346 УПК и в соответствии с ней, уголовное дело под-

следственно следователю того района (города), где совершено преступление. 

Предварительное следствие может также производиться по месту возбуждения 

дела или по месту нахождения подозреваемого либо обвиняемого или боль-

шинства свидетелей, если это способствует более быстрому, тщательному, пол-

ному, объективному, всестороннему исследованию обстоятельств дела. 

По распоряжению вышестоящего прокурора или начальника вышестояще-

го следственного подразделения предварительное следствие может произво-

диться независимо от правил территориальной подследственности. 

Если следователь, начав предварительное следствие, установит, что пре-

ступление совершено на территории другого района, он передает дела для 

направления его по территориальности вышестоящему прокурору или началь-

нику вышестоящего следственного органа. В этой связи следователь до направ-

ления дела по территориальности должен выполнить все неотложные след-

ственные действия.  

Генеральный прокурор Республики Узбекистан, его заместители или 

прокурор Республики Каракалпакстан, прокуроры областей и города Ташкента, 

а также приравненные к ним прокуроры в целях обеспечения всесторонности, 

полноты и объективности расследования вправе передать по мотивированному 

постановлению уголовное дело от одного органа предварительного следствия 

другому независимо от правил подследственности в следующих случаях: 

1) если ранее преступление было укрыто от учета органом, которому 

подследственно уголовное дело; 

2) если руководитель органа, которому подследственно уголовное дело, 

или его близкий родственник признан потерпевшим, подозреваемым либо об-

виняемым, гражданским истцом либо гражданским ответчиком по делу; 

3) привлечения заведомо невиновного в качестве обвиняемого либо за-

ведомо незаконного возбуждения ходатайства о применении меры пресечения в 

виде заключения под стражу или домашнего ареста; 

4) применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижаю-

щих достоинство видов обращения при производстве предварительного след-

ствия; 
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5) нарушения требований настоящего Кодекса, которые могут негативно 

отразиться на результатах расследования и принятии законного решения по де-

лу. 

 

14.2.4. Выполнение поручений следователя 

 

В ходе расследования по уголовному делу возникает необходимость вы-

полнения следственных действий в другом регионе, в частности в соседнем 

районе или области. В этих случаях следователь может выполнить эти действия 

лично или поручить их проведение другому следственному органу или органу, 

осуществляющему доследственную проверку, с условием выполнения в опре-

деленный срок.  

Такое поручение следователя называется отдельным поручением. Отдель-

ное поручение, в соответствии со статьей 347 УПК, дается в виде письма сле-

дователя, осуществляющего производство по делу, другому следователю, кото-

рому поручается выполнить следственное действие. В нем указывается обяза-

тельный срок исполнения. В случае невозможности выполнить поручение сле-

дователя в указанный срок, то следователь, получивший поручение, в письмен-

ной форме телеграммой или телефонограммой сообщает давшему поручение 

следователю о сроке выполнения данного поручения, и продолжает выполнять 

поручение. После выполнения поручения материалы и документы письмом 

направляются следователю, давшему письменное поручение. 

 

14.2.5. Передача уголовного дела 

 

В ходе предварительного следствия по разным причинам может возник-

нуть необходимость передать уголовное дело от одного следователя другому, в 

частности, в связи с выходом следователя в отпуск или на пенсию, его заболе-

ванием либо направлением в служебную командировку, необходимо будет 

продолжить расследование или направить дело в суд либо разрешить его в за-

конном порядке. Вместе с этим, могут быть случаи, когда уголовное дело мо-

жет быть передано по правилам подследственности другому следственному ор-

гану в целях обеспечения беспристрастности, объективности либо же в связи со 

следственной необходимостью. В таких случаях, если дело передается от одно-

го следователю другому в рамках одного следственного органа, то это осу-

ществляется руководителем следственного отделения. Однако передача дела от 

одного следственного органа другому осуществляется вышестоящим след-

ственным органом с согласия прокурора. Передача дела от одного следственно-

го органа другому разрешается по постановлению прокурора.  

 

14.2.6. Объединение и выделение уголовного дела 

 

В следственной практике бывают случаи, когда несколько уголовных дел 

объединяются в одно производство, и наоборот, из одного уголовного дела в 

отдельное производство выделается новое уголовное дело.  
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В одно следственное или судебное производство могут быть объединены 

уголовные дела, по которым несколько лиц обвиняются в совершении одного 

или нескольких преступлений, либо уголовное дело в отношении одного лица, 

обвиняемого в совершении нескольких преступлений. В частности, в момент, 

когда орган, осуществляющий доследственную проверку, или следственный 

орган выяснили, что одно лицо или несколько лиц, объединившись совершили 

несколько преступлений, производство по этим преступлениям может осу-

ществляться раздельно по каждому преступлению. Однако впоследствии все 

эти дела объединяются в одно производство либо на предварительном след-

ствии, либо в суде.  

Выделение одного преступления в отдельное производство встречается в 

уголовных делах в отношении нескольких лиц, обвиняемых в совершении не-

скольких преступлений. Выделение части уголовного дела допускается, если в 

этом есть необходимость или если такое выделение не будет препятствовать 

дознавателю, следователю, суду полно и объективно рассмотреть уголовное де-

ло. При разделении уголовного дела в два отдельных производства с материа-

лов, имеющих значение для каждого уголовного дела, снимаются копии и они 

выделяются в качестве отдельного производство. В случае выделения материа-

лов по новому преступлению, не связанному с расследуемым преступлением, 

по материалам нового преступления возбуждается уголовное дело и составля-

ется отдельное производство.  

Объединение или выделение уголовного дела осуществляется по поста-

новлению дознавателя, следователя, прокурора или определению суда.  

 

14.2.7. Восстановление утраченного уголовного дела  

или его материалов 

 

В ходе следствия по различным причинам уголовное дело или часть его 

материалов могут быть утеряны либо повреждены и прийти в негодность. Та-

кие случаи могут случиться по неосторожности следователя, в производстве 

которого находится это дело, или умышленно. В случае утраты неразрешенного 

уголовного дела либо его материалов, решение задач уголовного процесса 

обеспечивается путем восстановления этого дела либо материалов. Независимо 

от того, как произошла утеря, восстановление утраченного уголовного дела или 

его материалов производится по постановлению прокурора, а в случае утраты 

уголовного дела либо его материалов в суде – по определению суда, направля-

емому прокурору для исполнения. 

Восстановление утраченного уголовного дела или его материалов произ-

водится по сохранившимся копиям материалов уголовного дела, которые могут 

быть признаны доказательствами в порядке, установленном уголовно-

процессуальным законом, и путем проведения процессуальных действий. При 

этом могут быть выполнены повторные следственные действия.  
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14.2.8. Участие общественности в предварительном следствии 

 

Следователь вправе привлекать общественность к предупреждению и рас-

крытию преступлений. В этих целях он обращается к общественным объедине-

ниям, коллективам, к населению с просьбой сообщить сведения, имеющие зна-

чение для уголовного дела, указать местонахождение разыскиваемых лиц или 

предметов. 

Общественные объединения, коллективы могут по просьбе следователя 

рекомендовать из своей среды понятых, переводчиков, специалистов для уча-

стия в отдельных следственных действиях. На понятых, переводчиков, специа-

листов из представителей общественности полностью распространяются пра-

вила УПК о правах и обязанностях соответствующих участников процесса. 

  

14.2.9. Начало предварительного следствия 

 

Предварительное следствие начинается с момента вынесения постановле-

ния о возбуждении уголовного дела. Начало предварительного следствия 

предоставляет следователю, принявшему дело к своему производству, право 

осуществлять следственные или иные процессуальные действия. Предвари-

тельное следствие осуществляется в течение установленного срока, до передачи 

дела от одного должностного лица другому, до прекращения уголовного дела 

(если дело прекращено в ходе предварительного следствия или дознания); до 

приостановления предварительного следствия (сроки автоматически приоста-

навливаются), в данном случае сроки возобновляются с момента возобновления 

производства по делу. При окончании производства срок предварительного 

следствия оканчивается. 

 

14.2.10. Сроки предварительного следствия и продление сроков 

 

Срок предварительного следствия в соответствии со статьей 351 УПК со-

ставляет три месяца. В ходе этого срока уголовное дело должно быть расследо-

вано и окончено. Предварительное следствие считается законченным в день 

направления прокурору дела с обвинительным заключением, постановлением о 

направлении дела в суд для применения принудительных мер медицинского 

характера либо примирения сторон, представлением о внесении в суд ходатай-

ства о прекращении уголовного дела на основании акта амнистии или в день 

вынесения постановления о прекращении дела. За строгим соблюдением срока 

предварительного следствия осуществляется прокурорский надзор. В случае 

выявления прокурором любого факта нарушения срока предварительного след-

ствия, он принимает меры по устранению этих нарушений и недопущению 

впредь подобных фактов. 

Исчисление срока предварительного следствия осуществляется в порядке, 

предусмотренном уголовно-процессуальным законом. В частности, несмотря на 

истечение трех календарных месяцев с момента возбуждения уголовного дела, 

срок предварительного следствия может быть не оконченным, так как опреде-
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ленное время не засчитывается в общий срок предварительного следствия и вы-

считывается из него. В срок предварительного следствия не входит: 

1) время, в течение которого обвиняемый, защитник, а также потерпевший, 

гражданский истец, гражданский ответчик и их представители знакомились с 

материалами дела; 

2) время, в течение которого предварительное следствие было приостанов-

лено; 

3) время, в течение которого дело, возвращенное прокурором для дополни-

тельного расследования, не поступило к следователю. 

 Указанное время исчисляется сутками или месяцами. Кроме того, в срок 

предварительного следствия не входит время, прошедшее с момента истребо-

вания уголовного дела для изучения в порядке надзора прокурором до его воз-

вращения и поступления в производство следователя. 

При объединении уголовных дел срок предварительного следствия исчис-

ляется по наиболее длительно расследованному уголовному делу. При этом 

меньший срок производства по уголовному делу поглощается более длитель-

ным сроком расследования и дополнительно не принимается во внимание.  

Срок предварительного следствия по уголовному делу, выделенному в от-

дельное производство, исчисляется со дня вынесения соответствующего поста-

новления, если уголовное дело выделяется по новому преступлению или в от-

ношении нового лица. В остальных случаях срок исчисляется с момента воз-

буждения того уголовного дела, из которого оно выделено в отдельное произ-

водство. Срок предварительного следствия может быть продлен в связи со 

сложностью уголовного дела и большим объемом требуемых работ, на выпол-

нение которых недостаточно срока предварительного следствия. Трехмесячный 

срок предварительного следствия может быть продлен соответственно проку-

рором Республики Каракалпакстан или прокурором области, города Ташкента и 

приравненным к нему прокурором – до пяти месяцев. 

Дальнейшее продление срока предварительного следствия может быть 

произведено Генеральным прокурором Республики Узбекистан или его заме-

стителями до семи месяцев. 

Ходатайство о продлении срока следователь представляет прокурору не 

позднее десяти суток до истечения срока следствия. Прокурор своей резолюци-

ей удовлетворяет ходатайство или дает указание об окончании предварительно-

го следствия и направлении дела в суд либо выносит постановление о прекра-

щении уголовного дела. 

При возвращении дела для производства дополнительного расследования, а 

также при возобновлении приостановленного или прекращенного дела срок до-

полнительного расследования устанавливается в пределах одного месяца с мо-

мента принятия следователем дела к производству. Дальнейшее продление срока 

производится на общих основаниях с учетом срока следствия, предшествовавше-

го передаче дела прокурору, приостановлению или прекращению дела. 

Скорейшее окончание предварительного следствия не означает поспешное 

и беспорядочное его проведение, а также производство следственных действий. 

Поспешное и одностороннее проведение расследования может в конечном ито-
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ге привести к возвращению его на дополнительное расследование. Своевре-

менное производство уголовного дела достигается правильной организацией 

дела и стремлением следователя правильно организовать предварительное 

следствие по каждому находящемуся у него в производстве уголовному делу. 

Окончить предварительное следствие в краткие сроки целесообразно только в 

случае, если это не нанесет вред правам и законным интересам граждан. В 

частности, скорое окончание расследования, если это может привести к непол-

ному установлению обстоятельств дела, неправильному исчислению или не-

полному возмещению причиненного вреда, может быть расценено как нанесе-

ние вреда правам и законным интересам лица. 

 

14.2.11. Участие понятых в следственных действиях 

 

С целью подтверждения выполнения следственных действий на предвари-

тельном следствии, соблюдения законности в ходе проведения этих действий, а 

также правильности оформления протоколов и достоверности процесса рассле-

дования в проведении некоторых процессуальных действий предусмотрено 

участие незаинтересованных в уголовном деле лиц в качестве наблюдателей. 

Выемка, обыск, осмотр, освидетельствование, эксперимент, предъявление 

для опознания, проверка показаний на месте события, получение образцов для 

экспертного исследования, эксгумация трупа производятся на предварительном 

следствии с участием не менее двух понятых. 

Если одно следственное действие производят несколько следователей или 

следователь и руководимые им дознаватели, действующие одновременно в раз-

ных помещениях или на значительном удалении друг от друга, при каждом 

следователе и дознавателе постоянно должны находиться не менее двух поня-

тых. 

Понятые приглашаются также для того, чтобы удостоверить отказ гражда-

нина выполнить законные требования и предложения следователя, дознавателя, 

или удостоверить оказание сопротивления следователю или другие неправо-

мерные поступки, нарушающие порядок производства предварительного след-

ствия. 

 

14.2.12. Обязательство не разглашать сведения, содержащиеся  

в уголовном деле 

 

В ходе предварительного следствия участникам уголовного процесса 

могут стать известными отдельные сведения, связанные с уголовным делом, 

следственные версии, подлежащие доказыванию, или предварительные выводы 

следствия, данные, касающиеся личной жизни потерпевшего или обвиняемого, 

а также сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну. В таких 

случаях с целью защиты прав и законных интересов участников уголовного 

процесса все материалы либо часть материалов уголовного дела может быть 

признана не подлежащей разглашению. Об этом выносится постановление. На 

этом основании в ходе проведения отдельных следственных действий на лиц, 
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участвующих в следственных действиях либо ознакамливающихся с материа-

лами уголовного дела, возлагается обязанность не разглашать сведения об 

имеющихся в деле материалах без разрешения следователя или дознавателя. Об 

этом берется подписка, в которой лицо письменно обязуется не разглашать све-

дения, содержащиеся в уголовном деле и отметка о предупреждении об уголов-

ной ответственности за нарушение данного обязательства по статье 239 Уго-

ловного кодекса. Однако обязательство не разглашать сведения, содержащиеся 

в деле, не может быть возложено на подозреваемого и обвиняемого. Обязатель-

ство защитника не разглашать сведения, содержащиеся в деле, не распростра-

няется на его беседы с подозреваемым или обвиняемым. 

 

14.2.13. Поручение предварительного следствия группе  

следователей 
 

Если уголовное дело отличается значительной трудоемкостью, особой 

сложностью или чрезвычайной актуальностью, прокурор или начальник след-

ственного подразделения может поручить производство предварительного 

следствия по этому делу постоянной или специально сформированной группе 

следователей. О таком поручении должно быть вынесено постановление, в ко-

тором указываются руководитель и члены группы. Если решение поручить 

предварительное следствие группе следователей принято одновременно с ре-

шением о возбуждении уголовного дела, оба решения излагаются в одном по-

становлении. Об изменениях в составе группы, о замене руководителя также 

выносится постановление. 

 Поручение предварительного следствия группе следователей осуществля-

ется по уголовному делу, расследование которого для одного следователя пред-

ставляет определенную сложность либо потребует значительного времени. Та-

кое решение помогает участвующим в деле ответственным лицам работать со-

обща, эффективно осуществлять расследование по делу. По сложным делам 

или делам со значительной трудоемкостью создаются не только следственные, 

но и следственно-оперативные группы, которые совместно осуществляют рабо-

ту по уголовному делу. 

При передаче уголовного дела следственной группе или создании след-

ственно-оперативной группы имеет важное значение определение времени про-

ведения следственных действий и их периодичности. Однако в законе невоз-

можно подробно расписать порядок взаимодействия следователя, дознавателя и 

органа, осуществляющего доследственную проверку, в каждом отдельном слу-

чае. Поэтому распределение задач и взаимодействие следователя, дознавателя с 

другими органами определяется в ходе расследования уголовного дела. Здесь 

организаторскую функцию выполняет следователь, дознаватель.  

Взаимодействие следователя, дознавателя с органом, осуществляющим до-

следственную проверку заключается в использовании результатов оперативно-

розыскных (поисковых) мероприятий, направленных на раскрытие преступле-

ния, в совместном проведении следственных действий, в планировании рассле-

дования. Во взаимодействии имеет большое значение выявление обстоятельств, 
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подлежащих установлению по делу, получение сведений, которые могут быть 

источниками получения доказательств.  

 

14.2.14. Полномочия руководителя группы следователей 

 

Когда дело передается группе следователей, руководителю группы целесо-

образно конкретно определить полномочия и задачи членов группы. Следова-

тель, являющийся руководителем группы следователей, принимает дело к сво-

ему производству и является полностью ответственным за общее направление и 

конечный результат дела, а также за законность и обоснованность каждого вы-

полняемого на досудебной стадии действия или принимаемого решения. Вме-

сте с тем, следователь – руководитель группы: 

1) распределяет объем работы по делу между руководимыми следователя-

ми, определяет каждому из них участок или направление расследования, пору-

чает выполнение отдельных следственных действий, устанавливая сроки их ис-

полнения; 

2) лично производит следственные действия и участвует в отдельных след-

ственных действиях, производимых следователями; 

3) выносит постановления, в том числе постановления о привлечении к 

участию в деле в качестве обвиняемого, о возбуждении ходатайства о примене-

нии меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, о 

прекращении или приостановлении дела в целом или в определенной части. 

Члены следственной группы не могут выносить какие бы то ни было постанов-

ления, так как окончательно решение по делу принимает руководитель; 

4) обеспечивает исполнение указаний прокурора, а при несогласии с ука-

заниями прокурора о привлечении лица к участию в деле в качестве обвиняемо-

го, о квалификации преступления и объеме обвинения, о возбуждении ходатай-

ства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу или домаш-

него ареста об установлении дополнительного запрета (ограничения) по до-

машнему аресту, о приостановлении действия паспорта (проездного документа) 

о применении мер процессуального принуждения в виде отстранения обвиняе-

мого от должности, помещения лица в медицинское учреждение, о внесении 

представления прокурору о внесении в суд ходатайства об отказе в возбужде-

нии уголовного дела или о прекращении уголовного дела на основании акта 

амнистии, о направлении дела в суд или о прекращении дела, о возвращении 

оконченного дела на дополнительное расследование, представляет дело выше-

стоящему прокурору с письменным изложением своих возражений; 

5) дает поручения и указания органам, осуществляющим доследственную 

проверку, и органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, о 

выполнении следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий, 

а также требует от них содействия в следственных действиях, производимых 

следователями, контролируя исполнение этих поручений, указаний, требова-

ний; 

6) направляет представления о мерах по устранению причин преступления 

и условий, способствовавших его совершению; 
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7) составляет обвинительное заключение или постановление о направле-

нии дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера и 

передает их вместе с делом прокурору для утверждения, либо вносит представ-

ление прокурору о внесении в суд ходатайства о прекращении уголовного дела 

на основании акта амнистии  

 

14.2.15. Следователи – члены группы 

 

Следователи – члены группы выполняют поручения, указания следовате-

ля-руководителя и сообщают ему об исполнении. 

Результаты следственных действий, выполненных следователями – члена-

ми группы, имеют то же значение, что и результаты действий следователя, 

принявшего уголовное дело к производству. 

Если следователь – член группы считает поручения, указания следователя 

– руководителя незаконными или необоснованными, он высказывает ему свои 

возражения. Рассмотрев эти возражения, следователь – руководитель отменяет 

поручение или указание либо передает его для исполнения другому следовате-

лю, либо сам выполняет соответствующее следственное действие. В случае не-

согласия следователя – члена группы с решением, принятым руководителем 

следственной группы по его возражениям, он доводит свои возражения до све-

дения надзирающего прокурора, который принимает окончательное решение. 

 

14.2.16. Выполнение следственного действия несколькими следователями 

 

Если ввиду конкретных условий и целей производства осмотра, обыска, 

эксперимента или иного следственного действия участники его должны нахо-

диться одновременно в разных помещениях или удаляться друг от друга на 

значительное расстояние, а также, если по ходу следственного действия должно 

быть обеспечено наблюдение одновременно за несколькими участвующими в 

нем или присутствующими при нем лицами, следственное действие могут про-

изводить несколько следователей или следователь и оказывающие ему содей-

ствие дознаватели. При этом один из следователей руководит действиями дру-

гих следователей, дознавателей и иных участников следственного действия. 

 

14.2.17. Обжалование действий и решений следователя и прокурора 

 

В законе в качестве гарантии обеспечения законности закреплено право 

обжалования во время предварительного следствия, в целом во время произ-

водства по уголовному делу действий и решений следователя и прокурора, 

нарушающих права и законные интересы участников уголовного процесса. В 

соответствии с этой нормой, жалобы на действия и решения следователя пода-

ются начальнику следственного подразделения и прокурору, осуществляющему 

надзор за исполнением законов при расследовании дела, а жалобы на действия 

и решения прокурора подаются вышестоящему прокурору. 
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Глава XV. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОЗНАНИЯ 

 

§ 15.1. Сущность, система и значение общих условий дознания 

 

В результате внесенных в уголовно-процессуальное законодательство из-

менений введен и усовершенствован институт дознания. Выделены преступле-

ния, по которым проводится дознание, и в соответствии с этим определены об-

щие условия дознания.  

Под общими условиями дознания понимается свод обязательных правил, 

создающих необходимые условия для всестороннего, полного, законного осу-

ществления дознания, своевременного и полного раскрытия преступления, 

изобличения преступника, выявления и устранения причин совершения пре-

ступлений и условий, им способствующих, обеспечения возмещения вреда, 

причиненного преступлением, а также проведения судебного заседания, слу-

жащих системному и упорядоченному, в рамках предоставленных полномочий, 

осуществлению уголовного процесса. 

К общим условиям дознания относятся:  

1. Должностные лица, уполномоченные производить дознание; 

2. Подследственность уголовного дела; 

3. Применение норм уголовно-процессуального законодательства при про-

изводстве дознания; 

4. Выполнение поручений дознавателя; 

5. Передача уголовного дела; 

6. Начало дознания; 

7. Срок производства дознания; 

8. Производство дознания группой дознавателей и выполнение следствен-

ных действий несколькими дознавателями; 

9. Приостановление дознания; 

10. Виды окончания дознания; 

11. Прекращение уголовного дела; 

12. Обвинительный акт; 

13. Обеспечение права ознакомиться с материалами уголовного дела по его 

окончании; 

14. Порядок заявления и разрешения ходатайств; 

15. Повторное ознакомление с уголовным делом; 

16. Направление уголовного дела прокурору; 

17. Обжалование действий и решений дознавателя. 

 

§ 15.2. Содержание общих условий дознания 

 

Должностные лица, уполномоченные производить дознание. Дознание по 

уголовным делам производится дознавателями: 

1) органов внутренних дел; 

2) Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Гене-

ральной прокуратуре Республики Узбекистан и его подразделений на местах; 
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3) Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Рес-

публики Узбекистан и его подразделений на местах; 

4) Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан и его 

подразделений на местах; 

5) Национальной гвардии Республики Узбекистан и ее подразделений на 

местах.  

Кроме того, дознание может быть осуществлено следователем и прокуро-

ром. Какое уголовное дело и каким органом расследуется, определяется в соот-

ветствии с правилами подследственности. 

Подследственность уголовных дел, по которым проводится дознание, 

приведена в статье 3812 УПК и определяется с учетом предметности, террито-

риальности, в специальном и альтернативном порядке и с учетом связи с делом. 

В соответствии с предметной подследственностью: 

дознавателями органов внутренних дел дознание осуществляется по делам 

о преступлениях, предусмотренных частью первой статьи 105, статьей 109, ча-

стью первой статьи 110, статьями 111, 112, частями первой и второй статьи 113, 

частями первой и второй статьи 114, статьей 115, частью первой статьи 117, 

статьей 120, частью первой статьи 121, статьями 125, 1251, 126, частью первой 

статьи 127, частью первой статьи 1271, частью первой статьи 128, статьей 1281, 

частью первой статьи 129, частями первой и второй статьи 131, частью первой 

статьи 133, статьей 136, частью первой статьи 138, статьями 139, 140, частью 

первой статьи 168, частью первой статьи 169, статьей 170, частями первой и 

второй статьи 171, статьей 172, частями первой и второй статьи 173, статьями 

185–1851, частью первой статьи 1862, частью первой статьи 2161, статьей 2162, 

частями первой и второй статьи 225, частью первой статьи 226, статьей 227, ча-

стями первой и третьей статьи 228, статьями 2281–2293, частью первой статьи 

2444 (за исключением преступлений, связанных с нарушением таможенного за-

конодательства), статьи 2445, частью первой статьи 2481, частью первой статьи 

2552, частью первой статьи 259, частью первой статьи 260, частью первой ста-

тьи 2601, статьей 261, частью первой статьи 262, частью первой статьи 

2631, частью первой статьи 266, частью первой статьи 268, частью первой ста-

тьи 269, частью первой статьи 270, частью первой статьи 274, частью первой 

статьи 276, частями первой и второй статьи 277, частями третьей и четвертой 

статьи 278, статьями 2781–2786, частью первой статьи 2787 Уголовного кодекса;  

дознавателями Бюро принудительного исполнения при Генеральной про-

куратуре Республики Узбекистан и его подразделений на местах – по делам о 

преступлениях, предусмотренных статьями 122, 123, частью первой статьи 232 

Уголовного кодекса;  

дознавателями Департамента по борьбе с экономическими преступления-

ми при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и его подразделений 

на местах – по делам о преступлениях, предусмотренных частями первой и вто-

рой статьи 177, статьями 179, 183, частями первой и второй статьи 184 (за ис-

ключением преступлений, связанных с нарушением таможенного законода-

тельства), статья 1852, частью первой статьи 186, статьями 189–192 Уголовного 

кодекса;  
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дознавателями Государственного таможенного комитета Республики Уз-

бекистан и его подразделений на местах – по делам о преступлениях, преду-

смотренных частями первой и второй статьи 130, статьей 1301, частями первой 

и второй статьи 184, статьей 2443, частью первой статьи 2444, частью первой 

статьи 2501 Уголовного кодекса в части нарушения таможенного законодатель-

ства; 

дознавателями Национальной гвардии Республики Узбекистан и ее под-

разделений на местах — по делам о преступлениях, предусмотренных частью 

первой статьи 2501 (за исключением преступлений, связанных с нарушением 

таможенного законодательства) и статьей 2591 Уголовного кодекса. 

Дознаватели органов внутренних дел существуют лишь в следственных 

отделениях районных и городских органов внутренних дел. 

В соответствии с правилом альтернативной подследственности, дознание 

по делам о преступлениях, предусмотренных частями первой и второй статьи 

130 (за исключением преступлений, связанных с нарушением таможенного за-

конодательства), статьей 1301 (за исключением преступлений, связанных с 

нарушением таможенного законодательства), частью первой статьи 

167, статьей 2443 (за исключением преступлений, связанных с нарушением та-

моженного законодательства) Уголовного кодекса, производится органом, воз-

будившим дело. 

Если при производстве дознания будет установлено новое преступление, 

подследственное другому органу дознания, дознание в полном объеме может 

быть окончено тем органом дознания, в производстве которого находится дело, 

только с согласия соответствующего прокурора. 

Если при производстве дознания будет установлено новое преступление, 

подследственное органу предварительного следствия и связанное с расследуе-

мым уголовным делом, уголовное дело с согласия прокурора передается органу 

предварительного следствия по подследственности, установленной статьей 345 

УПК. 

При объединении в одно производство уголовных дел, подследственных 

разным органам дознания, прокурор поручает производство дознания органу, к 

подследственности которого относится уголовное дело о более тяжком пре-

ступлении, а при равном характере и степени общественной опасности пре-

ступлений – органу, производящему дознание по уголовному делу в течение 

наиболее длительного срока. 

При объединении в одно производство уголовных дел, подследственных 

органам дознания, с другими уголовными делами, подследственными органам 

предварительного следствия, прокурор поручает производство расследования 

органу предварительного следствия по правилам подследственности, установ-

ленным статьей 345 УПК. 

 В соответствии с правилом территориальной подследственности, Уголов-

ное дело подследственно дознавателю соответствующего органа дознания того 

района (города), где совершено преступление. 

Дознание может также производиться по месту возбуждения дела или по 

месту нахождения подозреваемого либо обвиняемого или большинства свиде-
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телей, если это способствует более быстрому, тщательному, полному, объек-

тивному, всестороннему исследованию обстоятельств дела. 

По распоряжению вышестоящего прокурора или начальника вышестояще-

го подразделения дознание может производиться независимо от правил терри-

ториальной подследственности. 

Применение норм уголовно-процессуального законодательства при произ-

водстве дознания. При производстве дознания применяются нормы уголовно-

процессуального законодательства, в большинстве своем соблюдаются уголов-

но-процессуальные правила досудебного производства, в частности, общие 

условия предварительного следствия, нормы о порядке привлечения лиц к уго-

ловному делу в качестве подозреваемого и обвиняемого, приостановления 

предварительного следствия, прекращения производства по уголовному делу. 

Выполнение поручений дознавателя. Каждый дознаватель по уголовному 

делу, находящемуся в его производстве, вправе произвести лично либо пору-

чить другому дознавателю произвести какое-либо следственное действие в лю-

бом месте на территории Республики Узбекистан. 

 Дознаватель вправе давать поручения по находящемуся у него в произ-

водстве уголовному делу, а также по материалам проверки заявления или иного 

сообщения о преступлении органу, осуществляющему доследственную провер-

ку, о проведении процессуальных действий либо оперативно-розыскных меро-

приятий. 

Передача уголовного дела. В ходе расследования уголовного дела может 

возникнуть необходимость передачи уголовного дела от одного дознавателя к 

другому, от одного органа дознания другому, от одного органа другому органу 

дознания. Такие случаи регулируются статьей 3815 УПК. В частности, передача 

уголовного дела от дознавателя к дознавателю в пределах одного органа дозна-

ния производится руководителем этого органа дознания или начальником под-

разделения дознания. 

Передача дела из одного подразделения дознания в другое производится 

руководителем вышестоящего органа дознания или начальником вышестояще-

го подразделения дознания с согласия прокурора. 

Передача дела из одного органа дознания другому органу дознания произ-

водится с согласия прокурора. 

В целях обеспечения всесторонности, полноты и объективности расследо-

вания прокурор на любой стадии досудебного производства вправе передать 

уголовное дело для его расследования в форме предварительного следствия ор-

гану предварительного следствия либо принять уголовное дело к своему произ-

водству путем вынесения мотивированного постановления в случаях: 

1) необходимости принятия дополнительных следственных и процессуаль-

ных мер с привлечением органов предварительного следствия и органов, осу-

ществляющих оперативно-розыскную деятельность, для установления лица, 

подлежащего привлечению к участию в деле в качестве обвиняемого; 

2) если ранее преступление было укрыто от учета органом, которому 

подследственно уголовное дело; если руководитель органа, которому подслед-

ственно уголовное дело, или его близкий родственник признан потерпевшим, 
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подозреваемым либо обвиняемым, гражданским истцом либо гражданским от-

ветчиком по делу; привлечения заведомо невиновного в качестве обвиняемого 

либо заведомо незаконного возбуждения ходатайства о применении меры пре-

сечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста; применения пы-

ток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об-

ращения при производстве предварительного следствия; нарушения требований 

настоящего Кодекса, которые могут негативно отразиться на результатах рас-

следования и принятии законного решения по делу.  

Начало дознания. Срок производства дознания. Дознание должно быть за-

кончено в срок не более одного месяца со дня возбуждения уголовного дела. 

Возбудив уголовное дело, дознаватель принимает его к своему производству, о 

чем указывает в постановлении о возбуждении уголовного дела. В случае, если 

дознавателю передано уже возбужденное дело, он выносит постановление о 

принятии дела к своему производству (повторно возбуждать возбужденное уго-

ловное дело нельзя), после чего приступает к дознанию. 

Дознание считается законченным в день направления прокурору дела с об-

винительным актом, постановлением о направлении дела в суд для применения 

принудительных мер медицинского характера либо примирения сторон, пред-

ставлением о внесении в суд ходатайства о прекращении уголовного дела на 

основании акта амнистии или в день вынесения постановления о прекращении 

дела. 

В срок дознания не входит: 

1) время, в течение которого обвиняемый, защитник, а также потерпевший, 

гражданский истец, гражданский ответчик и их представители знакомились с 

материалами дела; 

2) время, в течение которого дознание было приостановлено; 

3) время, в течение которого дело, возвращенное прокурором для дополни-

тельного дознания, не поступило к дознавателю. 

Срок дознания, установленный частью первой настоящей статьи, может 

быть продлен прокурором до двадцати суток. 

При возвращении дела для производства дополнительного дознания, а 

также при возобновлении приостановленного или прекращенного дела срок до-

полнительного дознания устанавливается в пределах десяти суток с момента 

принятия дознавателем дела к производству. 

Производство дознания группой дознавателей и выполнение следственных 

действий несколькими дознавателями. Если уголовное дело отличается значи-

тельной трудоемкостью, особой сложностью или чрезвычайной актуальностью, 

прокурор или начальник подразделения дознания может поручить производ-

ство дознания по этому делу постоянной или специально сформированной 

группе дознавателей. 

Порядок формирования группы дознавателей, полномочия руководителя и 

членов группы, а также порядок выполнения следственных действий несколь-

кими дознавателями определяются аналогично порядку формирования группы 

следователей, полномочиям руководителя группы и следователей – членов 
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группы, а также порядку выполнения следственных действий несколькими сле-

дователями, установленными статьями 354-357 УПК. 

Приостановление дознания. Во время следствия может возникнуть необ-

ходимость приостановления производства.  

В случаях неустановления лица, подлежащего привлечению к участию в 

деле в качестве обвиняемого; неизвестности места пребывания обвиняемого; 

выезда обвиняемого за пределы Республики Узбекистан, если невозможно 

обеспечить его явку к следствию; тяжелого и длительного, но излечимого забо-

левания обвиняемого, исключающего возможность участия его в производстве 

по делу, дознание приостанавливается постановлением дознавателя путем вы-

несения постановления и в аналогичном порядке, установленном для приоста-

новления предварительного следствия. 

Виды окончания дознания. Дознание оканчивается постановлением о пре-

кращении уголовного дела, обвинительным актом, постановлением о направле-

нии дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера 

или примирения сторон либо представлением о внесении в суд ходатайства о 

прекращении уголовного дела на основании акта амнистии. 

Прекращение уголовного дела. Дознание может окончиться прекращени-

ем производства. Уголовное дело прекращается при наличии оснований, преду-

смотренных в статьях 83 и 84 УПК. Об этом выносится мотивированное поста-

новление. Вопрос о прекращении уголовного дела на основании акта амнистии 

решается судом. Если дело прекращено, то об этом и о праве ознакомиться с 

материалами дела дознаватель уведомляет подозреваемого, обвиняемого, за-

щитника и, по их просьбе, предоставляет им дело для ознакомления. 

Обвинительный акт. Под окончанием расследования с обвинительным 

актом понимается стадия, направленная на составление обвинительного акта, 

ознакомление сторон с материалами уголовного дела и направления дела в суд 

для рассмотрения по существу, в случае наличия достаточных оснований для 

составления обвинительного акта, то есть после доказанности оснований обви-

нения и осуждения (объект преступления; характер и размер вреда, причинен-

ного преступлением; обстоятельства, характеризующие личность потерпевше-

го; время, место, способ, а также другие указанные в Уголов-

ном кодексе обстоятельства совершения преступления; причинная связь между 

деянием и наступившими общественно опасными последствиями; совершение 

преступления данным лицом; совершение преступления с прямым или косвен-

ным умыслом либо по небрежности или самонадеянности; мотивы и цели пре-

ступления; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, подсуди-

мого). Обвинительный акт составляется в упрощенном виде в отличие от обви-

нительного заключения, и представляет собой процессуальный документ, за-

вершающий расследование, в котором отражаются обстоятельства, выявленные 

в ходе дознания, сведения о личности обвиняемого, содержание предъявленно-

го обвинения, а также другие имеющие значение для дела сведения. 

Обеспечение права ознакомиться с материалами уголовного дела по его 

окончании. Обеспечение права ознакомиться с материалами дела по его окон-

чании является важным процессуальным правом заинтересованных в деле лиц, 
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которое должно быть реализовано по окончании досудебного производства. 

При этом, после составления обвинительного акта дознаватель объявляет обви-

няемому и защитнику об окончании дознания, разъясняет им право ознако-

миться со всеми материалами уголовного дела и предоставляет им дело с обви-

нительным актом, в подшитом и пронумерованном виде, с описью документов 

в каждом томе, для ознакомления.  

Потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их пред-

ставителей дознаватель уведомляет об окончании дознания, сообщает им, что 

дело с обвинительным актом будет направлено в суд или что оно прекращено, и 

разъясняет им право, если они желают этого, ознакомиться со всеми материа-

лами дела. Затем дознаватель, по просьбе указанных участников процесса, 

предоставляет им дело для ознакомления. 

В целях обеспечения безопасности потерпевших, свидетелей, понятых и 

других участников процесса вводные части протокола следственных действий 

могут быть не представлены для ознакомления. В этих случаях вводные части 

протоколов, содержащие сведения об указанных участниках процесса, хранятся 

в опечатанном виде. 

Если защитник обвиняемого или представитель потерпевшего, граждан-

ского истца, гражданского ответчика по уважительным причинам не может 

явиться для ознакомления с делом в назначенное время, дознаватель отклады-

вает ознакомление на срок не более пяти суток. В случае неявки защитника или 

представителя в течение этого срока обвиняемому обеспечивается возможность 

пригласить другого защитника, а потерпевшему, гражданскому истцу или 

гражданскому ответчику — другого представителя. 

Лицо, знакомящееся с делом, вправе делать выписки из документов, 

находящихся в деле, кроме сведений, содержащих государственные секреты 

или иную охраняемую законом тайну. Об ознакомлении с обвинительным ак-

том и материалами дела дознаватель составляет протокол. 

Порядок заявления и разрешения ходатайств. Повторное ознакомление с 

уголовным делом. После того, как обвиняемый, защитник, а также потерпев-

ший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители ознакоми-

лись с делом или по каким-либо причинам отказались от ознакомления, дозна-

ватель выясняет, есть ли у них ходатайства о производстве дополнительного 

дознания или принятии новых решений. 

В случае наличия ходатайств он их рассматривает. В случае частичного 

или полного удовлетворения ходатайства и проведения дополнительных дей-

ствий, материалы дела повторно представляются заинтересованным участникам 

дела на ознакомление. По просьбе сторон им может быть предоставлено время 

в пределах двух суток для подготовки и подачи ходатайств. О полном или ча-

стичном отклонении ходатайства дознаватель выносит постановление, о чем не 

позднее трех суток с момента заявления извещает лицо, заявившее ходатайство. 

Направление уголовного дела прокурору. Обвинительный акт подписывает-

ся дознавателем, согласуется с начальником подразделения дознания, после че-

го уголовное дело немедленно направляется прокурору. 
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Обжалование действий и решений дознавателя. Обжалование является 

предусмотренной процессуальной нормой, гарантирующей права подозревае-

мого, обвиняемого, защитника, а также потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика и их представителей, служит обеспечению законности 

дела на досудебной стадии. Жалобы на действия и решения дознавателя пода-

ются начальнику подразделения дознания или прокурору, осуществляющему 

надзор за исполнением законов при расследовании дела. 
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Глава XVI. ПРИВЛЕЧЕНИЕ К УЧАСТИЮ В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ В 

КАЧЕСТВЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО И ОБВИНЯЕМОГО 

 

§ 16.1. Основания и процессуальный порядок привлечения к участию в 

уголовном деле в качестве подозреваемого.  

Допрос подозреваемого 

 

В законе предусмотрена возможность ограничения прав и интересов подо-

зреваемого и обвиняемого по уголовному делу в ходе дознания либо предвари-

тельного следствия. При этом требуется, чтобы действия и решения дознавате-

ля, следователя (иногда прокурора), ограничивающие права лица, были закон-

ными и обоснованными. Именно с этой целью внедрены отдельные институты 

уголовного процесса. В частности, бывают случаи, когда доказательства указы-

вают на причастность лица к совершению преступления, но они являются недо-

статочными для привлечения его к уголовному делу в качестве обвиняемого. В 

таких случаях, предъявление обвинения, опираясь на недостаточно обоснован-

ное подозрение, может привести к нарушению закона и ущемлению прав чело-

века; с другой стороны, непредъявление обвинения и неприменение способов 

обеспечения правосудия будет препятствовать выполнению дознавателем, сле-

дователем задачи по своевременному и полному раскрытию преступления, а 

также изобличению преступника. Это приведет к противоречию между задача-

ми следственных органов и правами лиц, привлеченных к уголовному процес-

су. Именно с целью недопущения такого обстоятельства введен статус подозре-

ваемого. 

В основе привлечения лица в качестве обвиняемого лежит, прежде всего, 

подозрение о совершении преступления определенным лицом. Такое подозре-

ние не имеет каких-либо правовых последствий, пока не будет реализовано в 

виде принудительных мер, ограничивающих права подозреваемого. В качестве 

таких мер можно привести заключение под стражу и домашний арест, преду-

смотренные в УПК.  

Первым условием привлечения лица в качестве подозреваемого является 

задержание лица. Задержание может быть осуществлено, во-первых, в случае 

наличия подозрения, что определенное лицо совершило преступление; во-

вторых, если за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы. Подозрение должно основываться на объективных сведениях, указы-

вающих на совершение преступления конкретным лицом, а также в случае 

наличия одного из оснований, предусмотренных в статье 221 УПК, то есть за-

держание может быть осуществлено, если: 1) лицо застигнуто при совершении 

преступления или сразу же после его совершения; 2) очевидцы, в том числе по-

терпевшие, прямо укажут на данное лицо, как на совершившее преступление; 

3) на нем или на его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены яв-

ные следы совершенного преступления; 4) имеются данные, дающие основания 

подозревать лицо в совершении преступления, и если оно покушалось на побег 

или не имеет постоянного места жительства либо не установлена его личность.  
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Вторым условием признания лица, подозреваемым по делу, является по-

становление следователя или прокурора о привлечении лица к участию в уго-

ловном деле в качестве подозреваемого. Исходя из вышеизложенного, для при-

знания лица подозреваемым в качестве участника уголовного процесса, с одной 

стороны, требуется наличие подозрения в совершении лица конкретного пре-

ступления, с другой стороны, такое подозрение не имеет значение для привле-

чения лица к участию в деле в качестве подозреваемого, если в отношении него 

не была избрана процессуальная мера принуждения (задержание). 

Сам факт применения задержания и заключения под стражу лица, подозре-

ваемого в совершении преступления, в качестве самых строгих мер процессу-

ального принуждения определяет границу возникновения подозреваемого в 

уголовном процессе.  

Вместе с этим,  если лицо, подозреваемое в совершении какого-либо пре-

ступления, задержано до возбуждения дела и проверка, предусмотренная стать-

ей 225 УПК, подтвердила обоснованность задержания, следователь принимает 

решение о задержании, возбуждении дела и привлечении лица к участию в уго-

ловном деле в качестве подозреваемого, которые излагаются в одном постанов-

лении. 

Привлечение дознавателем, следователем лица к участию в уголовном де-

ле в качестве подозреваемого зависит, прежде всего, от совокупности собран-

ных доказательств, соответствующей нормы статьи 221 УПК и квалификации 

деяния лица уголовно-правовой нормой, предусмотренной в Особенной части 

УК. При этом подозрение отражается в вынесении постановления, предостав-

лении его подозреваемому, разъяснении ему прав и обязанностей.  

В процессуальных действиях по привлечению лица к участию в уголовном 

деле в качестве подозреваемого необходимо обращать внимание на следующие 

важные аспекты:  

– совокупность доказательств (они являются недостаточными для предъ-

явления обвинения); 

– отражение подозрения (подозрение должно быть обоснованным);  

– вынесение постановления;  

– предоставление этого постановления для ознакомления;  

– разъяснение прав и обязанностей. 

В результате привлечения лица к участию в уголовном деле в качестве по-

дозреваемого появляется центральное лицо уголовного дела – подозреваемый. 

В постановлении о привлечении лица к участию в уголовном деле в каче-

стве подозреваемого должны содержаться следующие сведения:  

1) фамилия, имя и отчество привлекаемого в качестве подозреваемого, 

число, месяц и год его рождения; 

2) сущность подозрения, то есть описание инкриминируемого преступле-

ния с обозначением места, времени его совершения, а также иных существен-

ных обстоятельств; 

3) статья, часть, пункт Уголовного кодекса, которыми предусмотрено дан-

ное преступление. 
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 В случае подозрения лица в совершении преступлений по нескольким ста-

тьям, частям или пунктам Уголовного кодекса, то должна быть раскрыта сущ-

ность и юридическая квалификация каждого преступления. 

В резолютивной части постановления должен быть отражен вывод о при-

влечении лица к участию в уголовном деле в качестве подозреваемого (ст. 360 

УПК).  

Постановление объявляется подозреваемому до первого его допроса. 

Одновременно ему разъясняются права и обязанности подозреваемого, преду-

смотренные статьей 48 УПК. Подозреваемый имеет право: знать, в чем он по-

дозревается; на телефонный звонок или сообщение адвокату либо близкому 

родственнику о задержании и месте нахождения; иметь защитника с момента 

фактического задержания или фактического завершения оперативно-

розыскного мероприятия, связанного с его задержанием на месте преступления, 

либо объявления ему постановления о признании его подозреваемым и встре-

чаться с ним наедине без ограничения числа и продолжительности свиданий, за 

исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 230 УПК; тре-

бовать допроса не позднее двадцати четырех часов после задержания; давать 

показания по поводу выдвинутого против него подозрения и о любых иных об-

стоятельствах дела либо отказаться от дачи показаний и быть уведомленным о 

том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по 

уголовному делу против него; пользоваться родным языком и услугами пере-

водчика; осуществлять лично свое право на защиту; заявлять ходатайства и от-

воды; представлять доказательства; участвовать с разрешения дознавателя или 

следователя в следственных действиях; участвовать в заседаниях суда по делам 

о примирении, о применении акта амнистии; приносить жалобы на действия и 

решения дознавателя, следователя, прокурора и суда. 

Затем дознаватель или следователь, в соответствии со статьей 111 УПК, 

обеспечивает участие защитника на первом допросе подозреваемого, при этом, 

подозреваемый имеет право на личную встречу с защитником по вопросам сво-

ей защиты с целью отклонения подозрения.  

Подозреваемый вправе заявить дознавателю или следователю о желании 

привлечь к участию в деле конкретного защитника либо дознаватель или сле-

дователь должны обеспечить участие другого защитника. При этом подозрева-

емый заключает соглашение с соответствующей адвокатской фирмой в виде 

выдаваемого этой фирмой ордера. В случаях, когда вступление в дело избран-

ного защитника невозможно в течение двадцати четырех часов, дознаватель, 

следователь, прокурор или суд должен предложить подозреваемому, обвиняе-

мому, подсудимому либо их родственникам пригласить другого защитника или 

самому обратиться в адвокатские формирования, определяемые территориаль-

ным управлением Палаты адвокатов Республики Узбекистан с предложением 

назначить защитника. 

Дознаватели или следователь объявляет лицу, в совершении какого пре-

ступления оно подозревается, а затем допрашивает его. После допроса подозре-

ваемый подписывает протокол допроса, после чего его помещают в изолятор 

временного содержания, а следователь обязан в течение 48 часов с момента за-
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держания выявить достоверные доказательства причастности этого лица к со-

вершению преступления с целью предъявления обвинения.  

Подозреваемый участвует в уголовном деле в качестве субъекта, защища-

ющего свои интересы. Его права и обязанности закреплены в статье 48 УПК. 

Он обладает большими правами и обязанностями, мы остановимся на тех из 

них, которые имеют отношение к процессу доказывания. Лицо, осуществляю-

щее расследование, суд, с целью реализации права подозреваемого дать пока-

зания и пояснения по поводу выдвигаемого подозрения и каждому обстоятель-

ству дела, обязаны, разъяснить лицу суть подозрения, допросить его в установ-

ленный законом срок. 

Подозреваемый, обвиняемый вправе вносить ходатайства по различным 

вопросам (прекращении дела, потребовать дополнительных доказательств, про-

извести дополнительные следственные действия, потребовать участия адвоката 

и т.д.). Ходатайства могут быть внесены на стадии дознания и предварительно-

го следствия. Нарушенные права в процессе доказывания эти субъекты восста-

навливают вышеуказанными правами – внесением ходатайств, жалоб, однако 

они самостоятельно не способны устранить нарушение закона. 

Право на представление доказательств реализуется не только путем дачи 

показаний, представления вещественных доказательств и документов, но вне-

сением ходатайства о представлении того или иного доказательства путем лич-

ного участия в проведении следственных действий. 

Объем законных прав, предоставленных защитнику, немного больше, чем 

права его подзащитного. В соответствии со статьей 53 УПК, защитник, наряду с 

предоставлением доказательств, также обладает правом истребования различ-

ных документов с предприятий, учреждений и организаций, задавать вопросы 

экспертам, специалистам, свидетелям. Из этого следует, что если подозревае-

мый не имеет защитника, то это ограничивает его возможности в сборе доказа-

тельств. 

Значение действия по привлечению лица к участию в деле в качестве подо-

зреваемого проявляется в появлении нового участника процесса; участии с это-

го момента защитника; прояснении предмета проверки по уголовному делу. 

К моменту привлечения лица к участию в деле в качестве подозреваемого 

отпадает необходимость в проверке всех обстоятельств, составляющих предмет 

доказывания. Это исходит из правила о том, что круг вопросов, необходимых 

для принятия решений на различных стадиях расследования, является разным.  

В соответствии со статьей 360 УПК, к моменту привлечения лица к уча-

стию в уголовном деле в качестве подозреваемого требуется выяснение следу-

ющих вопросов:  

а) событие преступления (время, место и способы совершения); 

б) основания для подозрения именно этого лица в совершении преступле-

ния (ст. 221 УПК). 

Одним из основных вопросов, решаемых в момент привлечения лица к 

участию в уголовном деле в качестве подозреваемого, является достоверное и 

полное установление наличия оснований для подозрения этого лица. В момент 

привлечения лица к участию в уголовном деле в качестве подозреваемого у 



 353 

следователя нет полной уверенности в виновности этого лица. Здесь речь идёт 

не о слухах и сомнениях, а о вероятности, основанной на фактах, так как в про-

тивном случае решение будет основываться на неполной совокупности доказа-

тельств. К полной уверенности можно прийти только лишь в случае наличия 

достаточных доказательств и тогда подозреваемый превращается в обвиняемо-

го. Однако концепция полной уверенности может привести дознавателя, следо-

вателя, прокурора к необъективности и серьезному ограничению прав подозре-

ваемого на защиту. 

Дознаватель, следователь, вынося постановление о привлечении лица к 

участию в уголовном деле в качестве подозреваемого, должен убедиться, что 

собранные доказательства не являются противоречивыми и не приведут его к 

необоснованному выводу о достаточности доказательств. В то же время следо-

ватель должен осознать, что нельзя подозрение, основанное на недостаточных 

доказательствах, считать достоверным и окончательным, а новые доказатель-

ства и их проверка может привести к изменению подозрения. 

Допрос подозреваемого – неотложное следственное действие, которое 

определяет тактические свойства этого действия. Во-первых, для допроса подо-

зреваемого в законе выделено 24 часа. Во-вторых, перед началом допроса у до-

знавателя, следователя должны быть в наличии обнаруженные и собранные до 

начала допроса в установленном порядке доказательства и основания для подо-

зрения лица в совершении данного преступления, базирующиеся на этих дока-

зательствах. В-третьих, должна быть изучена в практическом плане личность 

подозреваемого.  

Поэтому дознаватель, следователь должны строго следовать установлен-

ному законом порядку допроса. При этом, он должен объявить лицу, в чем он 

подозревается (ознакамливает лицо с постановлением о привлечении его к уча-

стию в уголовном деле в качестве подозреваемого), разъясняет права и обязан-

ности, закрепленные в статье 48 УПК, о чем допрашиваемый ставит подпись в 

протоколе допроса. После этого дознаватель, следователь предлагает подозре-

ваемому рассказать об обстоятельствах, связанных с выдвинутым в отношении 

него подозрением.  

Если подозреваемый отказывается давать показания, в этом случае дозна-

ватель, следователь должны выяснить у подозреваемого причину отказа и разъ-

яснить ему, что он отказывается от права законным образом защититься от по-

дозрения на стадии предварительного следствия, призвав его все-таки дать по-

казания. Если дознаватель, следователь обладает достоверными доказатель-

ствами, не вызывающими сомнения, и подозрение основывается на этих дока-

зательствах, то он должен в полном объеме или частично показать им эти дока-

зательства и спросить у подозреваемого, что он думает по поводу этих доказа-

тельств.  

Если нет достаточных доказательств причастности подозреваемого к со-

вершению преступления, то необходимо, используя методы убеждения, попро-

бовать уговорить его дать показания. Учитывая личность подозреваемого, 

можно использовать следующие методы убеждения: 
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– объяснив подозреваемому, что его показания не соответствуют обстоя-

тельствам дела, попросить его рассказать всю правду; 

– разъяснить ему, что чистосердечное признание вины смягчит наказание и 

его правовые последствия;  

– задать допрашиваемому дополнительные или уточняющие вопросы; 

– показать допрашиваемому какой-нибудь объект, связанный с преступле-

нием (например, случайно показать изъятое с места происшествия и прикрытое 

газетой вещественное доказательство); 

– разъяснить подозреваемому, что помимо его показаний в деле имеются 

другие собранные доказательства, подтверждающие его причастность к совер-

шению преступления (например, ознакомить с заключением эксперта т.д.); 

– дознаватель, следователь должен сформировать у подозреваемого пред-

ставление о большом количестве доказательств, имеющихся в их распоряже-

нии. 

Перед представлением доказательств, дознаватель, следователь должен 

допросить подозреваемого по обстоятельствам, связанным с этими доказатель-

ствами. Такое правило необходимо для упреждения последующих возражений 

подозреваемого о недостоверности представленных доказательств с целью 

скрыть свою вину.  

Перед представлением подозреваемому показаний, изобличающих его ви-

ну, необходимо выяснить взаимоотношения подозреваемого с лицом, который 

дал эти показания. Доказательства представляются в различной последователь-

ности. Обычно доказательства представляются пропорционально повышению 

их доказательного значения. Такой приём эффективно помогает в случаях от-

рицания подозреваемым своей связи с преступлением. В отдельных случаях, с 

целью получения от подозреваемого правдивых показаний вначале представ-

ляются доказательства, имеющие самую большую доказательную силу. 

 В заключение хотелось бы отметить, что такие тактические вопросы, при-

меняемые для продуктивного допроса подозреваемого, как: 

выяснение предмета допроса; 

выяснение личности допрашиваемого; 

составление примерного плана допроса; 

определение и обеспечение явки других допрашиваемых лиц; 

определение времени и места допроса; 

подготовка необходимых вещественных доказательств, материалов уго-

ловного дела, которые могут быть необходимы во время допроса; 

применение звуковой и видеоаппаратуры с целью фиксации допроса на 

практике используется фактически одинаково как в отношении подозреваемо-

го, так и обвиняемого. В целом, конечно же, эти понятия схожи с процессом 

привлечения конкретного лица к участию в уголовном деле в качестве обвиня-

емого, однако не надо их идентифицировать. Привлечение лица к участию в 

уголовном деле в качестве обвиняемого исходит из совокупности собранных 

следователем доказательств и является отражением обвинения, исходящего от 

выносимого по этому поводу постановления, предъявления этого постановле-
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ния обвиняемому и разъяснения ему прав, исходящих из содержания данного 

постановления.  

 

§ 16.2. Процессуальный порядок привлечения лица к участию в уголовном 

дела в качестве обвиняемого. Допрос обвиняемого 

 

В соответствии с действующими статьями 360–361 УПК, дознаватель, сле-

дователь, после сбора достаточных доказательств о совершении конкретным 

лицом преступления, выносит постановление о привлечении лица к участию в 

уголовном деле в качестве обвиняемого. С объявления этого процессуального 

документа начинается процесс предъявления лицу обвинения.  

Привлечение лица в качестве обвиняемого представляет собой один из 

центральных этапов стадии предварительного расследования, в ходе которого 

специально уполномоченные должностные лица выполняют широкий круг 

предусмотренных законом процессуальных действий. Закон не содержит поня-

тия привлечения лица в качестве обвиняемого, а лишь регламентирует основа-

ния и процессуальный порядок его осуществления.  

По смыслу теории уголовного процесса, привлечение лица к участию в 

уголовном деле в качестве обвиняемого тождественно привлечению лица к 

уголовной ответственности. Именно с этого момента у обвиняемого возникает 

обязанность нести ответственность за содеянное в рамках предъявленного об-

винения. Привлечение к уголовной ответственности необходимо рассматривать 

как реализацию уголовно-процессуальных отношений, но нельзя непосред-

ственно связывать с наступлением уголовной ответственности (реализацией 

уголовно-правовых отношений). Не всегда привлечение к уголовной ответ-

ственности в ходе предварительного расследования влечет за собой наступле-

ние уголовной ответственности по приговору суда, вступившему в законную 

силу. Например, уголовное дело или уголовное преследование может быть пре-

кращено по одному из оснований, предусмотренных ст. 83, 84 УПК, либо субъ-

ект уголовно-процессуальных правоотношений может не совпадать с субъек-

том преступления (при незаконном или необоснованном возбуждении уголов-

ного дела и (или) уголовного преследования и привлечении к уголовной ответ-

ственности). В подобных случаях состоявшееся привлечение к уголовной от-

ветственности не повлечет для обвиняемого последствий, связанных с наступ-

лением уголовной ответственности. Поэтому следует разграничивать такие 

теоретические понятия, как привлечение к уголовной ответственности и уго-

ловная ответственность; обвиняемый (субъект уголовно-процессуальных отно-

шений) и преступник (субъект уголовно-правовых отношений).  

Привлекая лицо в качестве обвиняемого, следователь, дознаватель тем са-

мым констатирует, что именно данный субъект совершил преступление, и ста-

вит вопрос о раскрытии преступления.  

Привлечение в качестве обвиняемого как центральный этап стадии пред-

варительного расследования можно определить, как совокупность действий 

специально уполномоченного должностного лица, направленных на раскрытие 

преступления и непосредственно связанных с решением о привлечении лица к 
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уголовной ответственности, принятым на основании и в строгом соответствии с 

законом.  

При осуществлении расследования в форме предварительного следствия 

привлечение лица к участию в деле в качестве обвиняемого включает в себя:  

1) вынесение постановления о привлечении лица к участию в уголовном 

деле в качестве обвиняемого;  

2) предъявление этого постановления лицу, привлеченному в качестве об-

виняемого (предъявление обвинения);  

3) разъяснение прав и обязанностей, предусмотренных статьей 46 УПК;  

4) допрос обвиняемого по существу предъявленного обвинения;  

Данные процессуальные действия являются обязательными и строго сле-

дуют друг за другом. 

По смыслу уголовно-процессуального законодательства, привлекать лицо 

к участию в уголовном деле в качестве обвиняемого допустимо только при 

наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в 

совершении преступления. Очевидно, что принятию данного решения предше-

ствует установленная законом уголовно-процессуальная деятельность следова-

теля, направленная на собирание доказательств, подтверждающих причаст-

ность конкретного лица к совершению преступления.  

Достаточность доказательств означает: а) наличие совокупности доказа-

тельств; б) возможность их проверки; в) подтверждение этими доказательства-

ми обстоятельств, входящих в предмет доказывания (например, наличие собы-

тия преступления, совершение деяния конкретным лицом, квалификацию соде-

янного). Вывод о достаточности доказательств делает должностное лицо орга-

нов предварительного расследования, то есть это субъективное мнение следо-

вателя, дознавателя, прокурора.  

При оценке доказательств необходимо руководствоваться не только поло-

жениями УПК, но и нормами уголовного права (диспозиция статьи особенной 

части УК, сроки давности, возраст лица, привлекаемого в качестве обвиняемо-

го). В процессе дальнейшего расследования обвинение может быть прекраще-

но, изменено и дополнено. 

 При выдвижении обвинения нельзя пренебрегать установлением обстоя-

тельств, способствовавших совершению преступления, смягчающих или отяг-

чающих наказание, характеризующих в полном объеме личность обвиняемого. 

Следует констатировать, что в УПК предпринята попытка максимально кон-

кретизировать перечень обстоятельств, которые должны быть доказаны и под-

тверждены материалами уголовного дела на момент решения вопроса о при-

влечении лица к участию в уголовном деле в качестве обвиняемого. 

 Решение о привлечении лица к участию в уголовном деле в качестве об-

виняемого должно быть своевременным и правильным. От деятельности следо-

вателя, дознавателя, прокурора зависит законность и обоснованность принима-

емого решения. Запоздалое или преждевременное привлечение лица в качестве 

обвиняемого может привести к негативным последствиям. Допущенные на 

практике ошибки и просчеты приводят к грубейшим нарушениям закона, свя-

занным с причинением невиновным морального и материального ущерба. За-
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кон гарантирует гражданину право на компенсацию морального и материаль-

ного вреда, восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных пра-

вах, а также предусматривает уголовную ответственность должностных лиц за 

привлечение заведомо невиновного в качестве обвиняемого (ст. 230 УК).  

Кроме того, в силу ст.951 УПК доказательства, полученные с нарушением 

требований закона, являются недопустимыми, не имеют юридической силы и 

не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для дока-

зывания любого из обстоятельств, имеющих значение для дела.  

Вместе с тем следует подчеркнуть, что ущерб, причиненный гражданину 

безосновательным привлечением его в качестве обвиняемого, всегда несравни-

мо больше гарантируемой государством компенсации. При этом действитель-

ный преступник остается безнаказанным и зачастую беспрепятственно совер-

шает новые преступления, следствие идет по ложному пути, а упущенное время 

и связанные с этим последствия заводят его в тупик и преступление остается 

нераскрытым. 

 Значение данного этапа предварительного расследования определяется 

несколькими обстоятельствами:  

1. При привлечении в качестве обвиняемого лицо приобретает новый про-

цессуальный статус. В процессе появляется центральный участник уголовного 

процесса – обвиняемый.  

2. С этого момента возникают принципиально иные уголовно-

процессуальные отношения между обвиняемым, органами предварительного 

расследования, прокурором и судом.  

3. У обвиняемого появляются права, необходимые для защиты от предъяв-

ленного обвинения, порождающие соответствующие обязанности следователя, 

дознавателя, прокурора.  

4. Данные обвиняемым показания представляют собой новое самостоя-

тельное доказательство.  

5. У следователя, дознавателя, прокурора появляется право оградить рас-

следование от отрицательного воздействия со стороны обвиняемого, избрав в 

отношении него меру пресечения.  

6. В соответствии с УПК судебное разбирательство проводится только в 

отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.  

Закон не регламентирует сроки решения вопроса о привлечении лица в ка-

честве обвиняемого. Выбор указанного момента зависит от конкретных обстоя-

тельств, от собранных по делу доказательств, от их полноты и достоверности. 

При этом одинаково недопустимо как поспешное, преждевременное решение, 

так и неоправданное затягивание этого процесса. 

Решение дознавателя, следователя, прокурора о привлечении лица к уча-

стию в уголовном деле в качестве обвиняемого оформляется процессуальным 

документом, именуемым постановление о привлечении лица к участию в уго-

ловном деле в качестве обвиняемого. Постановление состоит из вводной, опи-

сательной и резолютивной частей. 

1. Вводная часть. В ней указываются название постановления, время и ме-

сто его вынесения, должность, специальное звание, Ф.И.О. уполномоченного 
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должностного лица, вынесшего это постановление, порядковый номер уголов-

ного дела. 

2. Описательно-мотивировочная часть, в которой отражаются следующие 

обстоятельства:  

содержание обвинения, то есть предъявляемое лицу событие преступле-

ния, место, время его совершения и другие обстоятельства;  

Ф.И.О. лица, привлекаемого в качестве обвиняемого, день, месяц и год 

рождения; 

Должна быть указана статья, часть или пункт предъявляемого в качестве 

обвинения преступления, предусмотренного УК. 

В случае предъявления лицу обвинения в совершении нескольких пре-

ступлений, предусмотренных этими статьями, частями или пунктами Уголов-

ного кодекса, то необходимо указать сущность и юридическую квалификацию 

каждого преступления. 

3. Резолютивная часть, в которой должен быть отражен вывод о привлече-

нии лица к участию в уголовном деле в качестве обвиняемого (ст. 361 УПК).  

Вся система расследования преступлений делится на три стадии: 

1) с момента возбуждения уголовного дела до привлечения лица к участию 

в уголовном деле в качестве подозреваемого или обвиняемого;  

2) с момента привлечения лица к участию в уголовном деле в качестве по-

дозреваемого или обвиняемого до принятия решения об окончании собирания 

доказательств;  

3) после привлечения лица к участию в уголовном деле в качестве обвиня-

емого до окончания предварительного следствия. До этого проводятся неот-

ложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.  

Процесс привлечения лица к уголовной ответственности начинается с мо-

мента вынесения постановления о привлечении лица к участию в уголовном 

деле в качестве обвиняемого.  

Значение действия по привлечению лица к участию в уголовном деле в ка-

честве обвиняемого также проявляется в следующем:  

1) появляется новый участник уголовного процесса; 

2) уясняется предмет проверки по уголовному делу; 

3) это служит конечной точкой для расчета срока ответственности. 

Своевременное привлечение лица к участию в уголовном деле в качестве 

подозреваемого или обвиняемого является наглядным проявлением демократии 

в уголовном процессе.  

Необходимость своевременного привлечения лица к участию в уголовном 

деле в качестве обвиняемого исходит из содержания статьи 110 УПК, согласно 

которой дознаватель, следователь должен незамедлительно вынести постанов-

ление. Категорически не допускается промедление с выполнением этого неот-

ложного действия. Своевременность предъявления обвинения должна быть 

обеспечена ведомственным контролем и прокурорским надзором.  

Необходимо различать основания для привлечения лица к участию в уго-

ловном деле в качестве обвиняемого от оснований уголовной ответственности, 

они не одинаковы (по событию преступления, виновности лица), но имеют со-
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держательную связь. Эта связь проявляется в том, что привлечение лица к уча-

стию в уголовном деле в качестве обвиняемого является начальной точкой 

начала уголовной ответственности. 

Для установления совокупности доказательств, достаточных для основа-

ния для привлечения лица к участию в уголовном деле в качестве подозревае-

мого или обвиняемого, необходимо выяснить два обстоятельства: 

1) какие факты должны быть установлены до предъявления обвинения, то 

есть что необходимо выяснить; 

2) какой степени достоверности должен быть вывод дознавателя, следова-

теля о наличии этих фактов. 

К моменту привлечения лица к участию в уголовном деле в качестве обви-

няемого не требуется выяснение всех обстоятельств, составляющих предмет 

доказывания. Это исходит из правила о различности круга фактов, необходи-

мых для принятия решения на различных стадиях расследования.  

Сравнительный анализ статей 360 и 361 УПК показывает, что к моменту 

привлечения лица к участию в уголовном деле в качестве обвиняемого необхо-

димо выяснить следующее:  

а) событие преступления (время, место и способ его совершения); 

б) совершило ли преступление это лицо; 

в) виновность этого лица в этом преступлении, то есть наличие всего лишь 

предварительных двух элементов доказывания (ст. 82 ч. 1 п.2 УПК). Установ-

ление других элементов (ст. 82 п.п. 3, 4, 5 УПК) является задачей других стадий 

следствия.  

Исключение составляют обстоятельства, влияющие на квалификацию пре-

ступления, вид вины, судимость, повторность, размер вреда и т.п.  

Разъяснение прав обвиняемого производится в соответствии с перечнем 

этих прав, закрепленным в ст. 46 УПК. Кроме прав, целесообразно разъяснить 

обязанности обвиняемого (являться по вызову, не препятствовать производству 

по делу и др.) и последствия их нарушения (привод, избрание более строгой 

меры пресечения). Чтобы человек мог воспользоваться своими правами, по-

следние должны ему разъясняться полно и неформально. При разъяснении прав 

необходимо учитывать образование, культурный уровень, жизненный опыт и 

психологические особенности обвиняемого. 

Допрос – следственное действие, ставящее перед лицом собой задачу вос-

становить произошедшее событие и устно дать информацию о нем, заключаю-

щееся в получении информации о важных обстоятельствах уголовного дела. 

Допрос обвиняемого выполняет две задачи, то есть является источником дока-

зательств и средством защиты. 

Процессуальный порядок допроса обвиняемого состоит из нескольких 

элементов: фиксация времени, места допроса, участников, содержания и пока-

заний. 

В соответствии с частью первой статьи 110 УПК, при производстве дозна-

ния и предварительного следствия подозреваемый, обвиняемый должен быть 

допрошен немедленно или не позднее двадцати четырех часов после задержа-

ния, явки по вызову на допрос, заключения под стражу или привода. 
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Запрещается допрос в ночное время, если этого не требует неотложные об-

стоятельства. Если нет возможности допросить в указанное время, то причина 

задержки указывается в первом протоколе допроса. Обвиняемый допрашивает-

ся по месту проведения дознания или предварительного следствия. Дознава-

тель, следователь, в случае болезни обвиняемого, если посчитают необходи-

мым, могут допросить его по месту лечения. Следователь, дознаватель должны 

заранее обеспечить явку участников, необходимых для допроса – законного 

представителя, педагога, переводчика, защитника.  

Дознаватель, следователь перед первым допросом обвиняемого должен 

выяснить отношение к предъявленному обвинению, то есть признает ли себя он 

виновным либо невиновным, признает ли вину частично или полностью (ст. 

111 УПК). После решения данного вопроса обвиняемому предлагается дать 

разъяснение по поводу предъявленного обвинения. Следователь, дознаватель 

заслушивает показания обвиняемого, записывает их в протокол, в случае необ-

ходимости – задает вопросы.  

В случае отказа от дачи показаний на первом допросе повторный допрос 

обвиняемого по тому же обвинению может проводиться только по просьбе са-

мого обвиняемого. Это правило устанавливает запрет воздействия на обвиняе-

мого путем многократных повторных допросов.  

Отсюда следует несколько выводов о том, что без просьбы обвиняемого 

недопустимы: а) повторные допросы в целях добиться от него изменения ранее 

данных показаний (например, по мнению следователя, ложных); б) другие 

следственные действия, в которых требуется дача показаний обвиняемого, от-

казавшегося от дачи показаний на первом допросе (например, проверка его по-

казаний на месте, опознание самим обвиняемым); в) необоснованные вызовы 

обвиняемого (например, находящегося на подписке о невыезде). Сам обвиняе-

мый имеет право на дачу показаний в любой момент.  

Просьба обвиняемого о повторном допросе может быть заявлена в любое 

время и подлежит удовлетворению вне зависимости от его согласия или отказа 

дать показания на первом допросе. В то же время следует иметь в виду, что до-

прос по-новому или измененному обвинению проводится без просьбы обвиня-

емого. 

О допросе обвиняемого дознаватель, следователь составляет протокол 

(ст.106 УПК), в котором отражает сведения о личности обвиняемого. Показания 

обвиняемого в протоколе допроса записываются от имени первого лица и по 

возможности дословно. В необходимых случаях в протоколе указываются во-

просы и данные на них ответы. После окончания допроса дознаватель, следова-

тель представляет его участникам процесса для ознакомления, и по их просьбе 

он может быть зачитан.  

Обвиняемый вправе потребовать внесения в протокол необходимых до-

полнений или поправок. Обвиняемый расписывается на каждой странице про-

токола допроса, а дознаватель, следователь и другие участвовавшие при допро-

се лица – в конце протокола. 
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§ 16.3. Изменение, прекращение и дополнение обвинения.  

Возобновление прекращенного обвинения 

 

Обвинение может быть изменено при различных обстоятельствах. При та-

ких обстоятельствах должны быть собраны новые доказательства, отягчающие 

либо смягчающие его вину.  

Если в ходе расследования собраны новые доказательства, влекущие за 

собой необходимость пересмотреть первоначальное обвинение, или если в пер-

воначальном обвинении обнаружена неточность или неправильность юридиче-

ской квалификации, то первоначальное обвинение должно быть изменено, ча-

стично прекращено или дополнено. Об этом следователь составляет постанов-

ление, в котором приводит сущность нового обвинения. 

Под дополнением обвинения обычно понимается такое изменение обвине-

ния, которое его расширяет, увеличивает. В обвинение включаются дополни-

тельные, не вмененные ранее обвиняемому факты (эпизоды), влекущие измене-

ние квалификации преступления на закон, предусматривающий более строгое 

наказание, либо увеличивающие фактический объем обвинения, хотя и не из-

меняющие юридической оценки содеянного. Дополнение будет и тогда, когда 

устанавливаются групповой признак, отягчающие ответственность обстоятель-

ства, увеличение размера ущерба, причиненного преступлением.  

Изменить обвинение – значит, внести в него корректировки. Эти корректи-

ровки могут как увеличивать обвинение (тем самым дополнять его), так и из-

менять в сторону уменьшения. От изменения или дополнения обвинения надо 

отличать его замену. В следственной практике встречаются уголовные дела, в 

ходе дальнейшего расследования которых первоначально предъявленное обви-

нение не подтверждается, но выясняется, что обвиняемый совершил другое 

преступление, по которому к уголовной ответственности он не привлекался. В 

таких случаях речь идет не об изменении или дополнении ранее предъявленно-

го обвинения, а о замене его новым. Здесь по первому обвинению дело произ-

водством прекращается полностью, а по вновь обнаруженному преступлению 

совершаются все действия, связанные с привлечением лица к участию в уго-

ловном деле в качестве обвиняемого. 

 Если будет установлено, что обвиняемый принимал участие в преступле-

нии в ином виде (форма участия, способ совершения преступления) или если в 

постановлении будет неправильно зафиксирована его преступная деятельность, 

то в таком случае необходимо будет изменить постановление и предъявить но-

вое обвинение. Если юридическая квалификация преступных деяний будет 

оставлена прежней, но изменяются фактические свойства факта, то и в этом 

случае предварительное обвинение должно быть изменено.  

Новое постановление о привлечении лица к уголовному делу в качестве 

обвиняемого зачитывается обвиняемому. В некоторых случаях следователи не 

использует институт нового обвинения и предъявляют обвинение «в качестве 

дополнения» на основе новых фактов, ранее объявленные факты в этом поста-

новлении не указываются, в результате чего не предъявляется полное обвине-

ние, что становится причиной для возвращения уголовного дела на дополни-
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тельное расследование. В этой связи в новом обвинении должны быть квали-

фицированы как ранее указанные, так и новые события преступления, в про-

тивном случае неполное предъявленное обвинение может быть возвращено на 

дополнительное расследование.  

В случае изменения или дополнения обвинения обвиняемому должны быть 

разъяснены его права и обязанности. Об этом в постановлении ставит роспись 

как обвиняемый, так и дознаватель, следователь. Если уголовное дело возвра-

щено прокурором на дополнительное расследование, то дознаватель, следова-

тель должны предъявить новое обвинение и допросить обвиняемому по каждо-

му предъявленному факту преступления, в противном случае и это может стать 

причиной для возвращения дела на дополнительное расследование.  

Новое постановление должно охватывать весь объем вменяемых обвиняе-

мому фактов, выноситься и предъявляться в строгом соответствии с требовани-

ями УПК. Другими словами, новое выдвинутое обвинение полностью заменяет 

собой предыдущее. При этом постановление о привлечении к участию в уго-

ловном деле в качестве обвиняемого, вынесенное во изменение или дополнение 

ранее предъявленного обвинения, должно быть мотивировано ссылкой на те 

изменения, которые послужили основанием для вынесения нового постановле-

ния. Такая мотивировка объясняет обвиняемому, его защитнику, начальнику 

следственного отдела, прокурору и суду причину предъявления нового обвине-

ния и облегчает анализ его обоснованности. 

Обвинение прекращается, если установлены обстоятельства, представля-

ющие собой основания для реабилитации обвиняемого или препятствующие 

производству по делу, предусмотренные статьей 83, частями первой, пятой ста-

тьи 84 УПК. О прекращении обвинения следователь выносит постановление. 

Одновременно тем же постановлением следователь отменяет меру пресечения, 

примененную к обвиняемому, наложение ареста на имущество, отстранение от 

должности и разъясняет лицу право на возмещение вреда, причиненного в ре-

зультате незаконного привлечения его к участию в деле в качестве обвиняемо-

го. Копия постановления должна быть немедленно вручена либо выслана дан-

ному лицу. 

Прекращенное обвинение может быть возобновлено, если прекращение 

явилось результатом ошибки в применении норм УК либо УПК, а равно если 

будут обнаружены новые доказательства виновности обвиняемого. В этих слу-

чаях, а также если неправильное прекращение обвинения явилось результатом 

преступления против правосудия либо фальсификации, сокрытия или уничто-

жения доказательств, предпринятых обвиняемым или иным лицом, действую-

щим по просьбе или с согласия обвиняемого, обвинение может быть возобнов-

лено в пределах сроков давности, установленных в статье 64 Уголовного кодек-

са (ст. 363 УПК). 

Если обвинение будет прекращено, то впоследствии оно может быть воз-

обновлено в отношении обвиняемого или другого лица, действовавшего с его 

согласия, если будет доказано, что на свидетеля и потерпевшего, других лиц, 

например, участника оказывалось давление с целью получения показаний об 
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отсутствии события преступления либо фальсифицировались, скрывались либо 

были уничтожены доказательства.  
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Глава XVII. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ  

ДОЗНАНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

 

§ 17.1. Сущность и основания приостановления дознания  

и предварительного следствия 

 

Под приостановлением предварительного следствия или дознания пони-

мается временный перерыв, регулируемый уголовно-процессуальным законо-

дательством и оформляемый постановлением дознавателя, следователя, в ходе 

которого принимаются меры по устранению обстоятельств, приведших к при-

остановлению производства по уголовному делу. 

Специфика приостановления предварительного следствия, дознания связа-

на с отсутствием в деле главного участника – обвиняемого или невозможно-

стью производить с ними следственные или процессуальные действия до 

устранения процессуальных препятствий или необходимости производства до-

полнительных следственных действий.  

Необходимым условием предварительного расследования является то, что 

оно должно быть закончено в определенный срок. В этой связи, всякая времен-

ная невозможность продолжения расследования, способная нарушить установ-

ленные сроки, обязана быть обоснована и мотивирована в особом решении. В 

отличие от прекращения уголовного дела, когда в результате такого решения по 

существу завершается уголовный процесс в целом, приостановление расследо-

вания означает, что процессуальная деятельность по делу продолжается, но в 

особых формах (возможно после приостановления предварительного следствия 

или дознания направлять запросы, истребовать справки, направлять оператив-

ные задания для устранения оснований приостановления предварительного 

следствия или дознания).  

Приостановленное дело числится за следователем или дознавателем, нахо-

дясь как бы «в дремлющем» состоянии и обязывает органы уголовного пресле-

дования принимать меры к устранению препятствий для его дальнейшего дви-

жения. 

В соответствии со статьей 364 УПК, предварительное следствие приоста-

навливается в случаях: 

1) неустановления лица, подлежащего привлечению к участию в деле в ка-

честве обвиняемого; 

2) неизвестности места пребывания обвиняемого; 

3) выезда обвиняемого за пределы Республики Узбекистан, если невоз-

можно обеспечить его явку к следствию; 

4) тяжелого и длительного, но излечимого заболевания обвиняемого, ис-

ключающего возможность участия его в производстве по делу. 

 Эти случаи приостановления производства по уголовному делу являются 

правовым условием, препятствующим проведению каких-либо следственных 

или процессуальных действий по уголовному делу, без возобновления произ-

водства по нему. В этой связи наличие этих условий порождает обязанность до-

знавателя, следователя приостанавливать расследование.  
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Эти основания для приостановления производства по уголовному делу от-

носятся и к дознанию, в случаях, предусмотренных в статье 364 УПК дознава-

тель своим постановлением приостанавливает производство по уголовному де-

лу.  

Тем самым следователь, дознаватель может только объявить в розыск ли-

цо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении его к уча-

стию в уголовном деле в качестве обвиняемого.  

Если дознание, предварительное следствие будет приостановлено по осно-

ваниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 364 УПК, дознаватель, 

следователь обязан, с помощью органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, принять меры по установлению лица, подлежащего 

привлечению к участию в уголовном деле в качестве обвиняемого и привлече-

нию его к ответственности.  

Дознание, предварительное следствие приостанавливается с момента воз-

никновения оснований, предусмотренных в пунктах 1–4 статьи 364 УПК. Од-

нако до приостановления предварительного следствия следователь, дознаватель 

обязан выполнить все действия, возможные осуществить в отсутствии обвиня-

емого. 

Условия приостановления предварительного расследования можно под-

разделить на общие, относящиеся по всем случаям приостановления производ-

ства, и частные, которые необходимо учитывать в зависимости от основания 

принимаемого решения.  

В качестве общих условий для всех оснований выступают: 

а) отсутствие обстоятельств, влекущих прекращение уголовного дела; 

б) выполнение всех следственных действий, возможных в отсутствие по-

дозреваемого или обвиняемого;  

в) неистечение сроков давности.  

Частными (специальными) условиями приостановления предварительного 

расследования являются:  

а) приостановление дела по второму, третьему и четвертому основаниям 

допустимо только после появления в уголовном деле такого участника, как об-

виняемый. Последнее подтверждается вынесенным постановлением о возбуж-

дении уголовного дела в отношении конкретного лица; постановлением об из-

брании меры пресечения до предъявления обвинения; постановлением о при-

влечении лица в качестве обвиняемого; 

б) обязательность принятия всех мер к установлению лица, совершившего 

общественно опасное деяние, в случае приостановления предварительного 

следствия по первому основанию;  

в) обязательность принятия всех мер, к обнаружению обвиняемого в слу-

чае приостановления дела по пункту 2 части 1 статьи 364 УПК; 

г) обязательность получения медицинского заключения, удостоверяющего 

временное тяжелое заболевание обвиняемого, в случае приостановления дела 

по четвертому основанию.  
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Отсутствие необходимых условий может повлечь принятие иных решений: 

прекращение уголовного дела или продолжение расследования, в том числе с 

продлением сроков следствия и дознания.  

Поспешное приостановление уголовного дела приводит к тому, что пробе-

лы, допущенные в ходе предварительного расследования, оказываются невос-

полнимыми. Это создает труднопреодолимые препятствия для окончания про-

изводства по делу после розыска подозреваемого, обвиняемого либо установ-

ления лица, совершившего преступление. 

Сроки дознания, предварительного следствия, предусмотренные в законе, 

приостанавливаются в случае приостановления производства по уголовному 

делу. Дознаватель, следователь, до приостановления производства должен про-

извести все следственные действия, которые можно провести без участия обви-

няемого, а также принять меры к установлению лица, совершившего преступ-

ление. В случае истечения срока давности привлечения к лица ответственности, 

предусмотренного в статье 64 УК, приостановленное уголовное дело по п. 1 ча-

сти 1 статьи 364 УПК должно быть прекращено без решения вопроса о винов-

ности лица. 

Приостановление предварительного расследования влечет за собой вре-

менный перерыв в производстве по делу, связанный с приостановкой исчисле-

ния его сроков. Таким образом, период времени, в течение которого предвари-

тельное расследование не велось, в его общий срок не включается и в этой свя-

зи не требует продления.  

Принятие анализируемого решения влечет изменение содержания процес-

суальной деятельности следователя (дознавателя), характеризующееся запре-

том на производство в рамках уголовного дела следственных действий. Что же 

касается проведения иных процессуальных действий, то они допустимы. 

 

§ 17.2. Порядок приостановления дознания и предварительного  

следствия 

 

Дознание или предварительное следствие приостанавливается по мотиви-

рованному постановлению дознавателя, следователя, копия постановления 

направляется прокурору. Если по уголовному делу в качестве обвиняемых при-

влечены два и более лиц, однако основания для приостановления касаются не 

всех обвиняемых, дознаватель, следователь вправе выделить часть уголовного 

дела в отношении отдельных обвиняемых и приостановить его либо приостано-

вить все производство по уголовному делу.  

В статье 369 УПК раскрыто содержание постановления о приостановлении 

предварительного расследования. Это постановление должно состоять из трех 

частей: введения, описательно-мотивировочной части и заключения. 

Во введении должна быть указана дата вынесения постановления; место 

составления; должность, специальное звание, Ф.И.О. лица, вынесшего поста-

новление; материалы уголовного дела, по которому вынесено постановление. 

В описательно-мотивировочной части раскрываются сущность преступле-

ния, время и место его совершения, результаты осмотра места происшествия и 
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других следственных действий, способ совершения преступления, его мотив и 

другие обстоятельства, выясненные на уровне предварительного следствия. 

Обстоятельства совершенного преступления должны быть достоверными, 

подтвержденными в определенной степени материалами уголовного дела. Сле-

дователь, дознаватель должен быть уверен в правдивости обстоятельств, ука-

занных в постановлении. В постановлении о приостановлении производства по 

уголовному делу неустановленные аспекты нельзя дополнять различными до-

гадками.  

В случае совершения обвиняемым нескольких преступлений в постановле-

нии о приостановлении дела обстоятельства каждого факта описываются от-

дельно и указывается, по какой соответствующей статье УК они должны быть 

квалифицированы. Если преступление совершили несколько обвиняемых, в по-

становлении расписывается преступное действие каждого обвиняемого и его 

роль в совершении преступления. После описания обстоятельств совершенного 

преступления, в постановлении указываются основания для приостановления 

производства, а также меры, необходимые для установления лица, совершив-

шего преступление, и его розыска. 

В заключении дознаватель, следователь, наряду с принятием решения о 

приостановлении производства, указывает о необходимости дальнейшего поис-

ка лица, совершившего преступление (если такое лицо не было установлено). 

В то же время при вынесении постановления о приостановлении дознания 

либо предварительного следствия, в случае неустановленности лица, подлежа-

щего привлечению в качестве обвиняемого, необходимо учитывать, что не во 

всех случаях есть возможность указать точное время и место совершения пре-

ступления, а также подробно расписать другие обстоятельства совершенного 

преступления. Такие «недостатки» не могут быть основанием для отмены по-

становления. Однако если прокурором будет установлено, что не все действия, 

возможные провести без участия обвиняемого, были выполнены дознавателем, 

следователем, то он может своим постановлением отменить постановление о 

приостановлении производства и возвратить дело для установления лица, со-

вершившего притупление, а также выполнения ряда следственных действий. 

Дознаватель, следователь, в случае приостановления предварительного 

следствия или дознания, сообщает об этом потерпевшему, гражданскому истцу, 

гражданскому ответчику и их законным представителям. 

 

§ 17.3. Объявление розыска 

 

В случаях неизвестности места нахождения лица, подлежащего привлече-

нию к уголовному делу в качестве обвиняемого, дознаватель, следователь, 

прежде чем приостановить производство по делу, объявляет его в розыск.  

При неизвестности местонахождения обвиняемого дознаватель, следова-

тель обязан принять все необходимые меры к установлению его местонахожде-

ния, а в случае необходимости, объявить в отношении него розыск. 
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Дознаватель, следователь вправе объявить в розыск только то лицо, в от-

ношении которого вынесено постановление о привлечении его к участию в 

уголовном деле в качестве обвиняемого. 

Розыск может быть объявлен как во время предварительного следствия, 

так и после его приостановления. 

При наличии оснований, предусмотренных в статьях 242 и 243 УПК, опре-

делением суда в отношении разыскиваемого обвиняемого на случай его обнару-

жения может быть применена мера пресечения в виде заключения под стражу.  

В случае задержания разыскиваемого обвиняемого прокурор по месту за-

держания обязан установить соответствие личности задержанного разыскивае-

мому обвиняемому и удостовериться в наличии законных оснований для ареста. 

Именно следователь должен быть организатором раскрытия преступления. 

Это достигается взаимодействием с органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность и общественностью. 

После направления постановления об объявлении розыска в органы, осу-

ществляющие оперативно-розыскную деятельность, орган, осуществляющий 

доследственную проверку, и другие службы органов внутренних дел принима-

ют меры к установлению места нахождения лица, совершившего преступление, 

и о результатах периодически сообщают следователю, дознавателю. Взаимо-

действие дознавателя, следователя с органом, осуществляющим доследствен-

ную проверку, проявляется именно в установлении места нахождения обвиняе-

мого при строгом соблюдении норм уголовно-процессуального законодатель-

ства. 

Раскрытие преступления, особенно в случаях неэффективного его прове-

дения в ходе предварительного расследования и дальнейшего приостановления 

предварительного следствия или суда, требует затраты больших сил и средств.  

Взаимодействие дознавателя, следователя с органом, осуществляющим до-

следственную проверку по раскрытию преступления, осуществляется в различ-

ных формах. Под формами взаимодействия понимаются конкретные способы 

взаимодействия, основанные на нормах УПК, обеспечивающие совместную ра-

боту этих органов, взаимную связь между ними при расследовании преступле-

ний. К основным способам взаимодействия относятся: 

– совместное изучение, анализ и обобщение имеющихся материалов, а 

также совместное планирование работ по приостановленному уголовному делу; 

– постоянный взаимообмен информацией между дознавателем, следовате-

лем и органом, осуществляющим доследственную проверку; 

– направление поручений и указаний дознавателя, следователя органу, 

осуществляющему доследственную проверку; 

– осуществление розыскных и следственных действий; 

– помощь органа, осуществляющего доследственную проверку, следовате-

лю в проведении процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприя-

тий; 

– совместная работа дознавателя, следователя, оперативного работника в 

создаваемой следственной группе по приостановленным уголовным делам. 
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Для приостановления предварительного следствия или дознания по этим 

основаниям дознавателю, следователю необходимо иметь сведения о том, что 

обвиняемый скрылся именно от следствия. В случае наличия таких сведений, 

дознаватель, следователь выносит постановление об избрании в отношении 

скрывшегося от следствия лица меры пресечения. Обычно в таких случаях из-

бирается мера пресечения в виде заключения под стражу.  

Для объявления лица в розыск в органы, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность, направляются следующие документы: 

а) копия постановления о возбуждении уголовного дела; 

б) копия постановления о привлечении лица к участию в уголовном деле в 

качестве обвиняемого; 

в) определение суда о заключении под стражу; 

г) копия постановления об аресте почтово-телеграфной корреспонденции; 

д) копия письма об установлении запрета на выезд обвиняемого за преде-

лы страны в отдел миграции и оформления гражданства, аэропорт, вокзал и по-

граничные посты с приложением материалов о личности обвиняемого; 

е) фотография обвиняемого или его словесный портрет, а также специаль-

ный бланк (АБД), где указывается место поиска обвиняемого, причины его со-

крытия, лица, виновные в этом и т.д.  

В ходе дознания или предварительного следствия одновременно разыски-

вается и скрывшийся обвиняемый. Однако до начала розыска необходимо удо-

стовериться, действительно ли обвиняемый скрылся и не случился ли с ним ка-

кой-нибудь несчастный случай (то есть не умер ли он, не находится ли в боль-

нице, не взят ли под стражу по другому уголовному делу). 

Перед объявлением лица в розыск необходимо собрать полную и подроб-

ную информацию о личности обвиняемого. Это, в свою очередь, требует про-

ведения таких неотложных следственных действий, как допрос свидетелей, 

проведение обыска, принудительный привод и арест почтово-телеграфной кор-

респонденции. 

В период осуществления розыска дознаватель, следователь должен в пол-

ном объеме использовать возможности органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность. После объявления розыска он должен заняться сбо-

ром документов. Именно в это время дознаватель, следователь составляет раз-

личные планы поимки с целью установления обвиняемого и в ходе дознания, 

предварительного следствия вносит в эти планы различные поправки. 

 

§ 17.4. Действия после приостановления дознания  

и предварительного следствия 

 

Даже в случае приостановления уголовного дела в ходе дознания, предва-

рительного следствия оперативно-розыскные мероприятия по делу продолжа-

ются и об их результатах постоянно сообщается дознавателю, следователю, де-

лаются запросы в Информационный центр. 

В зависимости от оснований приостановления предварительного следствия 

следователь регулярно осведомляется о проведении органами внутренних дел и 
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другими компетентными органами мероприятий для выявления лиц, подлежа-

щих привлечению по делу в качестве обвиняемых, для обнаружения скрывших-

ся обвиняемых и в этих целях направляет запросы, наводит справки, получает 

объяснения, использует помощь общественности, либо периодически осведом-

ляется о болезни обвиняемого, повлекшей приостановление предварительного 

следствия. В случаях выезда обвиняемого за пределы Республики Узбекистан 

следователь принимает меры в соответствии с законодательством и междуна-

родными договорами, регулирующими выдачу лиц, обвиняемых в совершении 

преступления и скрывающихся на территории других государств. 

Производство следственных действий в период после приостановления 

предварительного следствия и до его возобновления не допускается. 

В ходе розыска лица, все осуществляемые процессуальные действия долж-

ны быть неразрывно связаны с оперативно-розыскными мероприятиями. До-

знаватель, следователь вправе давать поручения органу, осуществляющему 

оперативно-розыскную деятельность, о проведении розыска и требовать предо-

ставления информации о результатах выполнения этих поручений.  

По содержанию розыскные мероприятия рассматриваются как комплекс 

оперативно-розыскных мер по раскрытию преступления и проводимых в соот-

ветствии с требованиями закона мер расследования, направленных на обнару-

жение скрывшегося лица и его задержание.  

Для того, чтобы осуществляемые дознавателем, следователем поисковые 

мероприятия не превратились в оперативно-розыскные мероприятия, необхо-

димо следовать определенным требованиям, а именно:  

– дознаватель, следователь может проводить поисковые действия только с 

помощью легальных средств и способов, открытых для окружающих, однако 

это не исключает их скрытого проведения от подозреваемого и обвиняемого, 

других лиц, в отношении которых есть доказательства об их причастности к 

преступлению; 

– дознаватель, следователь проводит поисковые действия только в каче-

стве официального лица.  

Проводимые дознавателем, следователем по приостановленному предва-

рительному следствию или дознанию, не только организационные и розыскные 

мероприятия, но и тщательная проверка лиц, привлекаемых к уголовной ответ-

ственности, служат эффективным средством раскрытия преступления.  

Проверка причастных к совершению преступления лиц осуществляется 

путем проведения дознавателем, следователем соответствующих следственных 

действий, а также других действий, проводимых по поручению дознавателя, 

следователя органом, осуществляющим доследственную проверку с использо-

ванием средств, имеющих оперативно-розыскные свойства. Основные направ-

ления проверки составляют изучение личности обвиняемого, его прошлого и 

имеющихся связей, правильный, с тактической точки зрения, допрос обвиняе-

мого. Такой допрос должен быть направлен на установление всех совершенных 

им преступлений, поиск предметов и вещей, которые могут быть обнаружены в 

ходе обыска в доме обвиняемого и свидетельствовать о совершении им других 

преступлений.   
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§17.5. Возобновление дознания и предварительного следствия  

по приостановленному уголовному делу 

 

Деятельность дознавателя и следователя по приостановленному уголовно-

му делу связана с восстановлением производства по уголовному делу. В соот-

ветствии с УПК, приостановленное предварительное следствие, дознание по 

уголовному делу возобновляется, когда: 

1) устранены обстоятельства, предусмотренные статьей 364 УПК в каче-

стве оснований к приостановлению следствия, дознания; 

2) возникла необходимость производства по делу дополнительных след-

ственных действий, которые могут быть произведены без участия обвиняемого. 

Дознание, предварительное следствие по уголовному делу возобновляется 

с момента доставления обвиняемого к месту проведения расследования, то есть 

с момента поступления сообщения со следственного изолятора о доставлении 

обвиняемого. В данном случае до начала допроса обвиняемого дознаватель, 

следователь должен возобновить производство по приостановленному уголов-

ному делу.  

Дознаватель, следователь должны возобновлять производство по уголов-

ному делу с момента реальной возможности проводить следственные действия 

с обвиняемым, так как уголовное дело приостанавливается именно по причине 

невозможности обеспечить участие обвиняемого в расследовании. Таким обра-

зом, следует признать правильной практику возобновления дознания, предва-

рительного следствия по уголовному делу с момента доставления обвиняемого 

по месту расследования, его выздоровления либо возвращения в страну, так как 

только в этих случаях основания приостановления уголовного дела на практике 

исчезают и дознаватель, следователь получают действительную возможность 

для проведения с участием обвиняемого следственных действий.     

В случае, если постановление о приостановлении дознания, предваритель-

ного следствия будет необоснованным или незаконным, прокурор вправе отме-

нить это постановление и вынести постановление о возобновлении дознания, 

предварительного следствия.  

О возобновлении предварительного следствия дознаватель, следователь 

немедленно сообщает прокурору.                

 При возобновлении предварительного следствия по делу одновременно 

возобновляется течение срока предварительного следствия. Дальнейшее про-

дление срока следствия производится на основании статьи 351 УПК, с учетом 

срока следствия, предшествовавшего приостановлению предварительного след-

ствия. 
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Глава XVIII. ОКОНЧАНИЕ ДОЗНАНИЯ  

И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

 

§ 18.1. Окончание дознания и предварительного следствия 

 

Окончательной стадии дознания и предварительного следствия свойстве-

нен комплекс процессуальных действий (и соответствующих правовых отно-

шений), направленных на проверку полноты, всесторонности и объективности 

доказательств, восполнение недостатков проведенного расследования, оконча-

тельное оформление в соответствии с требованиями закона следственных дей-

ствий, формулирование и обоснование предварительных следственных выво-

дов, обеспечение прав и законных интересов участников процесса.  

Существуют следующие виды окончания дознания, предварительного 

следствия: 

а) вынесение постановления о прекращении уголовного дела; 

б) составление обвинительного заключения или обвинительного акта; 

в) вынесение постановления о направлении дела в суд для применения 

принудительных мер медицинского характера;  

г) вынесение постановления о направлении дела в суд в связи с примире-

нием сторон; 

д) составление представления о внесении в суд ходатайства о прекращении 

уголовного дела на основании акта амнистии.  

Из вышеперечисленного видно, что различие между дознанием и предва-

рительным следствием заключается в составлении обвинительного заключения 

или обвинительного акта. Значит, если по завершении предварительного след-

ствия составляется обвинительное заключение, то по окончании дознания – об-

винительный акт. 

При окончании дознания, предварительного следствия дознаватель, следо-

ватель анализирует и оценивает все материалы уголовного дела, проверяет 

полноту, всесторонность и объективность исследования обстоятельств дела. 

Дознаватель, следователь в ходе расследования, убедившись в использовании 

всех законных средств доказывания для установления истины и установления 

всех обстоятельств дела, приостанавливает собирание доказательств, упорядо-

чивает материалы (документы), формулирует и обосновывает выводы по со-

держанию дела. После этого выносится постановление о том, кому необходимо 

направить уголовное дело на этой завершающей стадии дознания, предвари-

тельного следствия.  

Предварительное следствие считается оконченным после установления до-

знавателем, следователем всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

уголовному делу, и проверки возникших следственных версий. Если возбужде-

ние уголовного дела было законным, а дознание и предварительное следствие 

было осуществлено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального 

законодательства, то и окончание производства по уголовному делу считается 

законным.  



 373 

Если виновность обвиняемого в совершении преступления не была дока-

зана и против него отсутствуют дополнительные обвинительные доказатель-

ства, а также существуют основания для освобождения этого лица от уголовной 

ответственности, в отношении него может быть вынесено постановление о пре-

кращении уголовного дела.  

В случае, если по делу к уголовной ответственности привлечен один обви-

няемый, то уголовное дело в отношении него может быть закончено вынесени-

ем постановления о прекращении уголовного дела.  

В случае, если обвиняемый будет признан недееспособным и будет совер-

шать опасные действия в отношении окружающих, производство по материа-

лам предварительного следствия может быть закончено постановлением о 

направлении материалов уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о 

применении принудительных мер медицинского характера. 

 

§ 18.2. Обеспечение права ознакомиться с материалами уголовного  

дела по его окончании 

 

Право ознакомиться с материалами уголовного дела после окончания 

предварительного следствия обеспечивается и регулируется ст.ст. 375-378 

УПК, а по окончании дознания – ст.ст. 38113–38115 УПК. В целом, право на 

ознакомление с материалами уголовного дела по предварительному следствию 

или дознанию основывается на одинаковых принципах. 

На этой основе дознаватель, следователь, после того, как признает, что со-

бранные доказательства достаточны для составления обвинительного заключе-

ния или обвинительного акта, объявляет обвиняемому и его защитнику об 

окончании дознания или предварительного следствия, разъясняет им их права, 

связанные с ознакомлением с материалами уголовного дела и представляет им 

уголовное дело на ознакомление в подшитом и пронумерованном виде (во из-

бежание утери и уничтожения документов). 

Если дело было прекращено, то дознаватель, следователь сообщает о при-

нятом решении и праве на ознакомление с материалами данного дела подозре-

ваемому, обвиняемому и защитнику и по их просьбе представляет им дело на 

ознакомление. 

Дознаватель, следователь сообщает потерпевшему, гражданскому истцу, 

гражданскому ответчику и их представителям об окончании дознания или 

предварительного следствия и направлении дела в суд с обвинительным заклю-

чением или обвинительным актом, либо о прекращении дознания или предва-

рительного следствия, и разъясняют, что если они захотят, то они имеют право 

ознакомиться с материалами уголовного дела. После этого дознаватель, следо-

ватель, по просьбе указанных участников уголовного процесса, представляет 

им уголовное дело для ознакомления. 

С целью обеспечения безопасности потерпевшего, свидетелей, понятых и 

других участников уголовного процесса первые листы протоколов следствен-

ных действий (где записаны анкетные данные лиц) могут быть не предъявлены 
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для ознакомления. В таких случаях первые листы протоколов со сведениями об 

участниках уголовного процесса хранятся в опечатанном виде. 

В случае, если защитник обвиняемого, представители потерпевшего, граж-

данского истца, гражданского ответчика по уважительной причине не смогли в 

установленное время прибыть на ознакомление с материалами уголовного дела, 

дознаватель, следователь может продлить срок ознакомления не более чем на 

пять суток. В случае, если защитник или представитель не смогли прибыть и в 

этот срок, то в этих случаях предоставляется возможность обвиняемому нанять 

другого защитника, а потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому от-

ветчику – вызвать другого представителя.  

В статье 376 УПК определен порядок ознакомления с материалами уго-

ловного дела, в соответствии с которым дознаватель, следователь предъявляет 

материалы уголовного дела для ознакомления в подшитом и пронумерованном 

виде, с описью документов в каждом томе. 

Время, необходимое для ознакомления с материалами дела, не ограничи-

вается (период ознакомления с материалами уголовного дела не засчитываются 

в срок предварительного следствия или дознания). Однако, если участники 

процесса явно пытаются затянуть ознакомление с материалами дела, следова-

тель вправе своим постановлением установить определенный срок для озна-

комления с материалами дела. 

 Лицо, знакомящееся с делом, вправе делать выписки из документов, нахо-

дящихся в деле, кроме сведений, содержащих государственные секреты. 

Материалы оконченного расследованием уголовного дела должны быть 

предъявлены для ознакомления обвиняемому и его защитнику, в соответствии 

со статьей 245 УПК, не позднее чем за месяц до истечения предельного срока 

содержания под стражей (если срок содержания под стражей был продлен су-

дом до 7 или 10 месяцев). 

 Время ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами дела 

при исчислении срока содержания под стражей или домашнего ареста в каче-

стве меры пресечения не учитывается. 

Об ознакомлении с материалами дела следователь составляет протокол, а 

заявленные после ознакомления с делом устные ходатайства дознаватель, сле-

дователь вносит в протокол. Участник процесса вправе представить письмен-

ное ходатайство отдельно, о чем делается отметка в протоколе. Порядок подачи 

и рассмотрения ходатайств регламентированы в ст.ст. 377, 38114 УПК. 

После ознакомления обвиняемым, защитником, а также потерпевшим, 

гражданским истцом, гражданским ответчиком и их представителями с матери-

алами уголовного дела либо, если они по какой-либо причине отказались от 

ознакомления с материалами дела, дознаватель, следователь спрашивает у них, 

есть ли у них ходатайства о проведении дополнительных следственных дей-

ствий или принятии новых постановлений.  

Удовлетворив ходатайство, следователь независимо от того, кем оно заяв-

лено и чьи интересы затрагивает, вновь предоставляет возможность ознако-

миться со всеми материалами уголовного дела обвиняемому, защитнику, а так-
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же потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их предста-

вителям (ст.ст. 378, 38115 УПК). 

Если дознаватель, следователь выполнит все необходимые процессуаль-

ные действия и придет к выводу о полноте и объективности проведенного рас-

следования, о достаточности материалов дела для их направления в суд, то со-

ставляется обвинительное заключение или обвинительный акт, являющиеся за-

вершающим процессуальным документом, фиксирующим результаты дознания 

и предварительного следствия по уголовному делу. 

 

§ 18.3. Прекращение уголовного дела 

 

В соответствии со статьей 373 УПК, уголовное дело прекращается при 

наличии оснований, предусмотренных в статьях 83 и 84 УПК. 

В случае наличия оснований, предусмотренных в пункте 2 части первой 

статьи 84 УПК (совершенное преступление или лицо подпадает под действие 

акта амнистии), прекращение уголовного дела осуществляется судом путем 

внесения дознавателем, следователем представления о внесении ходатайства о 

прекращении уголовного дела на основании акта амнистии в соответствии с 

главой 63 УПК. 

В соответствии со статьей 83 УПК, подозреваемый, обвиняемый, подсуди-

мый признается невиновным и подлежит реабилитации, если: 

1) отсутствует событие преступления, по поводу которого было возбужде-

но уголовное дело и производилось расследование или судебное разбиратель-

ство; 

2) в его деянии отсутствует состав преступления; 

3) он непричастен к совершению преступления. 

В соответствии со статьей 84 УПК уголовное дело подлежит прекращению 

без решения вопроса о виновности, если: 

1) истекли сроки давности привлечения лица к ответственности; 

2) совершенное преступление или лицо подпадает под действие акта амни-

стии; 

3) наступила смерть обвиняемого, подсудимого; 

4) в отношении лица имеется вступивший в законную силу приговор по 

тому же обвинению; 

5) в отношении лица имеется вступившее в законную силу определение 

(постановление) суда или неотмененное постановление правомочного долж-

ностного лица об отказе в возбуждении дела либо о прекращении дела по тому 

же обвинению; 

6) отсутствует жалоба потерпевшего, если дело может быть возбуждено не 

иначе как по его жалобе, кроме случаев, предусмотренных статьей 325 УПК; 

7) лицо к моменту совершения общественно опасного деяния не достигло 

возраста, с которого возможна уголовная ответственность; 

8) соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Респуб-

лики Узбекистан предусмотрено освобождение лица от ответственности ввиду 

деятельного раскаяния в содеянном либо в связи с возмещением причиненного 
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материального ущерба и (или) устранением последствий преступления в тече-

ние установленного срока. 

В случаях, если после привлечения лица к участию в уголовном деле в ка-

честве обвиняемого, истечет срок привлечения лица к ответственности, если 

объявленный акт амнистии имеет отношение к совершенному им преступле-

нию; если обвиняемый или подсудимый умрет, либо в случаях освобождения 

лица от наказания в связи с его раскаянием на деле в совершенном преступле-

нии, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголов-

ного кодекса Республики Узбекистан, по требованию обвиняемого, подсудимо-

го либо близких родственников обвиняемого, подсудимого, производство по 

делу может быть продолжено в общем порядке. В таких случаях, если будут 

основания для осуждения, выносится обвинительный приговор без назначения 

наказания. 

Уголовное дело в отношении лица, у которого после совершения пре-

ступления возникло психическое расстройство, лишающее его возможности 

осознавать значение своих действий или руководить ими, прекращается без 

решения вопроса о виновности в порядке, установленном главой 61 УПК. 

В случае примирения потерпевшего с подозреваемым, обвиняемым, под-

судимым по преступлениям, предусмотренным в статье 661 Уголовного кодек-

са, уголовное дело судом может быть прекращено без решения вопроса о ви-

новности.  

Уголовное дело может быть прекращено с согласия лица без решения во-

проса о его виновности, если: 

1) признано, что ко времени расследования или рассмотрения дела в суде 

деяние потеряло характер общественно опасного либо вследствие изменения 

обстановки лицо перестало быть общественно опасным; 

2) лицо, впервые совершившее преступление, не представляющее большой 

общественной опасности, или менее тяжкое преступление, явилось с повинной, 

чистосердечно раскаялось, активно способствовало раскрытию преступления и 

загладило причиненный вред;  

3) целесообразно передать материалы на рассмотрение межведомственной 

комиссии по делам несовершеннолетних, с учетом характера совершенного де-

яния, личности лица, впервые совершившего преступление, не представляющее 

большой общественной опасности. 

Постановление о прекращении уголовного дела составляется с соблюдени-

ем установленных УПК правил. 

В описательной части постановления излагаются: 

1) основания возбуждения уголовного дела и версии его совершения, про-

верявшиеся в ходе расследования; 

2) сведения о лицах, привлеченных к участию в деле в качестве подозрева-

емых и обвиняемых, о вмененных им деяниях и примененных к ним мерах пре-

сечения, если подозрение или обвинение против этих лиц не прекращено ранее 

отдельным постановлением; 

3) основания прекращения уголовного дела; 
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4) доказательства, подтверждающие эти основания, с указанием томов и 

листов дела; 

5) перечень вещественных доказательств с указанием местонахождения 

этих предметов, их владельцев, а также ходатайства заинтересованных лиц и 

учреждений о выдаче им этих предметов, если такие ходатайства заявлены; 

6) меры обеспечения гражданского иска.  

В резолютивной части постановления излагаются решения: 

1) о прекращении уголовного дела; 

2) о снятии подозрения или обвинения; 

3) об отмене мер пресечения, мер процессуального принуждения в виде 

отстранения обвиняемого от должности, помещения лица в медицинское учре-

ждение, а также мер обеспечения гражданского иска;  

4) о вещественных доказательствах. 

После вынесения постановления о прекращении дела следователь извеща-

ет об этом подозреваемого, обвиняемого, защитника, а также потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей, равно как и 

представителей предприятия, учреждения, организации либо гражданина, по 

сообщению которых дело было возбуждено. Одновременно им разъясняется 

право обжаловать постановление о прекращении дела прокурору. 

В случае прекращения дела в отношении призывника следователь пись-

менно сообщает об этом в семидневный срок в районный (городской) отдел по 

делам обороны. 

 

§ 18.4. Окончание предварительного следствия или дознания  

с составлением обвинительного заключения или обвинительного акта 

 

Окончание дознания, предварительного следствия является границей, раз-

деляющей расследование от других стадий уголовного процесса.  

До направления уголовного дела в суд осуществляется процесс окончания 

дознания и предварительного следствия, включающий в себя несколько про-

цессуальных действий и считается важной структурной частью, имеющей зна-

чение для обеспечения правильности выводов, выносимых по уголовному делу.  

Содержание заключительной части расследования составляет следующая 

совокупность процессуальных действий, предусмотренных в ст.ст. 375–381, 

38112-38116 УПК:  

1) оценка собранных в ходе расследования всех доказательств с целью 

определения их достаточности для составления обвинительного заключения 

или обвинительного акта; 

2) упорядочение и оформление уголовного дела; 

3) уведомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчи-

ка и их представителей об окончании расследования и ознакомление их с мате-

риалами уголовного дела; 

4) уведомление обвиняемого и его защитника об окончании дознания, 

предварительного следствия и разъяснение обвиняемому его прав; 

5) представление материалов уголовного дела на ознакомление; 
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6) рассмотрение ходатайств о дополнении расследования; 

7) после удовлетворения ходатайства повторное ознакомление с материа-

лами дела; 

8) оформление окончания дознания, предварительного следствия. 

Характерным свойством заключительной части дознания и предваритель-

ного следствия является выполнение вышеперечисленных действий в строгой 

последовательности. Нельзя ознакомить обвиняемого с материалами уголовно-

го дела, не разъяснив ему предварительно его права для ознакомления и подачи 

заявлений, ходатайств. Ходатайства разрешаются после ознакомления с мате-

риалами уголовного дела, так как они могут появиться только после ознаком-

ления и др. 

Быстрое и объективное рассмотрение дела в суде зависит от того, насколь-

ко правильно и своевременно будут выполнены действия по защите прав и ин-

тересов участников уголовного процесса. Без сомнения, успешное рассмотре-

ние дела в суде зависит от того, как были выполнены следственные действия, 

однако многое зависит и от правильного выполнения процессуальных действий 

при окончании расследования, так как на этой стадии делается вывод по всему 

делу и выносится решение об окончании расследования и направлении уголов-

ного дела в суд. 

Дознание, предварительное следствие считается оконченным, когда оно 

было проведено объективно, полно и всесторонне, что означает установление 

всех обстоятельств уголовного дела, не оставляя никаких сомнений в их досто-

верности. В уголовном деле не должно быть противоречий, недостатков, непо-

нятных моментов в обстоятельствах дела, выводов, основанных на подозрени-

ях.  

На завершающей стадии дознания, предварительного следствия полностью 

формируется и проверяется внутреннее убеждение ответственного лица по 

каждому основному вопросу в рамках уголовного дела.  

В конечном счете упорядочиваются, критически анализируются и обоб-

щатся собранные доказательства, устраняются имеющиеся в них недостатки и 

противоречия. Все это делается с целью правильной оценки собранных по уго-

ловному делу доказательств и вынесения правильного вывода об окончании 

предварительного расследования, чтобы приступить к составлению обвини-

тельного заключения (обвинительного акта) для направления материалов уго-

ловного дела в суд. Правильная оценка доказательств обеспечивает быстрое, 

полное и достоверное решение вопроса о виновности подсудимого в судебном 

заседании. 

В случае, если расследование проведено поверхностно, а собранные дока-

зательства после окончания расследования были оценены формально, то это 

может послужить причиной для возвращения уголовного дела на дополнитель-

ное расследование и считается серьезным нарушением в деятельности органов 

расследования. Возвращение уголовного дела на дополнительное расследова-

ние может затянуть процесс его рассмотрения в суде, привести к утрате значе-

ния, а иногда к попытке обвиняемого скрыться от следствия и суда, либо скло-
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нить свидетелей и потерпевшего к изменению своих показаний в пользу обви-

няемого. 

Неполнота и односторонность проведенного расследования, неправильная 

квалификация преступления, нарушение права обвиняемого на защиту, недо-

статочная изученность его личности может привести к возвращению уголовно-

го дела на дополнительное расследование.  

Упорядочение и оформление материалов уголовного дела является одним 

из необходимых условий правильности выводов по результатам расследования 

и достоверности выводов обвинения.  

Ознакомление участников уголовного процесса с материалами ненадле-

жаще оформленного уголовного дела (в неподшитом виде, закрепленном лишь 

зажимом), включение в него ненужных материалов усложнит процесс ознаком-

ления и создаст условия для обвиняемых незаметно взять тот или иной доку-

мент из материалов уголовного дела, либо внести в него коррективы, добавить 

фальсифицированный документ. 

Надлежащим образом оформленные материалы уголовного дела – это 

подшитые, пронумерованные материалы с составлением списка материалов 

уголовного дела в той или иной последовательности.  

В УПК не указано, в каком порядке необходимо оформлять материалы 

уголовного дела. На практике сформировался наиболее удобный порядок 

оформления материалов уголовного дела, который отражается в списке матери-

алов уголовного дела и включает в себя следующее:  

1)  опись материалов уголовного дела; 

2)  постановление о возбуждении уголовного дела; 

3)  материалы, послужившие поводом (заявление, сообщение) и основани-

ем для возбуждения уголовного дела (указывающие на наличие признаков пре-

ступления (заключение судебно-медицинской экспертизы, протокол осмотра 

места происшествия)); 

4)  материалы о мерах процессуального принуждения (протокол задержа-

ния и др.); 

5)  материалы дознания и предварительного следствия (протокол допроса, 

протокол представления для опознания, протокол обыска и др.); 

6)  материалы актов о результатах ревизии, заключения экспертиз, сведе-

ния о вещественных доказательств, характеристик, справок и других докумен-

тов; 

7)  материалы об оформлении продления срока расследования (если 

это имело место), протокол об объявлении об окончании предварительного 

следствия или дознания, обвинительное заключение или обвинительный акт 

(отдельно); 

8)  вещественные и письменные доказательства (в конце дела, в конверте, 

если приобщены к материалам уголовного дела).  

Также возможно оформление и упорядочивание материалов уголовного 

дела в хронологическом порядке.  

Материалы одного уголовного дела обычно состоят из 300 листов, поэтому 

не рекомендуется подшивать к делу больше материалов. Упорядочение и 
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оформление дела является эффективным средством контроля за полнотой со-

бранных доказательств, правильностью их процессуального закрепления.  

 

18.4.1. Обвинительное заключение 

 

Обвинительное заключение – процессуальный документ, завершающий 

предварительное следствие и отражающий его результаты, на его основе уго-

ловное дело должно быть направлено в суд. В обвинительном заключении при-

водятся выводы следователя, анализ предлагаемых суду доказательств, основа-

ния, приводимые для обвинения обвиняемого и юридическая квалификация об-

винения.  

В этом важном следственном документе следователь отражает свою сфор-

мировавшуюся в ходе всего следствия уверенность в виновности обвиняемого. 

При этом он отражает в обвинительном заключении то, что обвинение под-

тверждается собранными по делу доказательствами, что основания и возраже-

ния обвиняемого по поводу предъявленного ему обвинения являются неправ-

доподобными, не способными опровергнуть обвинение.  

Обвинительное заключение составляет следователь, однако оно приобре-

тает юридическую силу только после утверждения прокурором. 

Обвинительное заключение имеет важное юридическое (процессуально-

правовое), политическое и техническое значение. Его юридическое значение 

состоит в том, что обвинительное заключение является процессуальным сред-

ством на завершающей стадии расследования. Следователь при составлении 

обвинительного заключения еще раз проверяет и оценивает все материалы уго-

ловного дела с точки зрения их всесторонности, полноты и объективности.  

Юридическое значение обвинительного заключения также состоит в том, 

что оно является основанием для прокурора и суда при вынесении решения в 

пределах предоставленных полномочий. В частности, обвинительное заключе-

ние для прокурора является основанием для вынесения решения о направлении 

уголовного дела в суд, а для суда – основанием для вынесения решения о 

назначении его к рассмотрению в судебном заседании.  

Суд, в случае признания обвинения обоснованным, должен рассмотреть 

уголовное дело только в отношении указанных в обвинительном заключении 

лиц и в пределах предъявленного им на предварительном следствии обвинения.  

Значение обвинительного заключения также состоит в том, что оно являет-

ся процессуальной гарантией права обвиняемого на защиту. Обвиняемый после 

ознакомления с содержанием обвинительного заключения может заранее под-

готовиться к участию в судебном заседании, продумать, как будет защищаться 

и какие ходатайства будет вносить.  

Значение обвинительного заключения состоит в том, что это заключение, 

объявляемое с началом судебного следствия, знакомит присутствующих в суде 

с содержанием рассматриваемого уголовного дела.  

Обвинительное заключение, основанное на собранных законным путем 

доказательствах, помогает воспитывать граждан в духе нетерпимости к пре-
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ступлениям и лицам, их совершившим, повышает авторитет органов, ведущих 

борьбу с преступностью. 

Обвинительное заключение имеет и техническое значение. Во время его 

составления упорядочиваются все доказательные материалы, обосновывающие  

обвинение. Это, в свою очередь, облегчает ознакомление участников суда и су-

дебного заседания с материалами дела и понимание их значения. Строение и 

содержание обвинительного заключения зависит от уголовно-процессуального 

закона и особенностей расследуемого преступления (ст. 379 УПК).  

Обвинительное заключение состоит из описательно-мотивировочной и ре-

золютивной частей. В описательной части излагаются обстоятельства, установ-

ленные предварительным следствием: сведения о потерпевшем, а также обви-

няемом; доказательства, которые подтверждают виновность обвиняемого; до-

воды, приводимые обвиняемым в свою защиту, и результаты проверки этих до-

водов. 

В резолютивной части приводятся сведения о личности обвиняемого и из-

лагается формулировка предъявленного обвинения с указанием статьи или ста-

тей Уголовного кодекса, предусматривающих данное преступление. 

Обвинительное заключение должно содержать ссылки на листы дела, где 

имеется подтверждение излагаемого в нем. Обвинительное заключение подпи-

сывается следователем с указанием места и времени его составления. 

На практике оправдал себя порядок изложения обвинительного заключе-

ния, предложенный в юридической литературе. В соответствии с ним, получен-

ные в ходе расследования материалы излагаются в обвинительном заключении 

в следующем порядке: 

1) обстоятельства и причины, являющиеся поводом для возбуждения уго-

ловного дела; 

2) фактические обстоятельства, выявленные в ходе расследования пре-

ступления, вместе с подтверждающими их доказательствами; 

3) материалы, собранные следователем о личности обвиняемого, они важ-

ны при решении вопросов о степени опасности этого лица для общества и осо-

бенностях совершенного им преступления;  

4) пояснения обвиняемого по содержанию предъявленного обвинения и 

результаты проверки его доводов. 

Способ изложения фактических обстоятельств и источников доказа-

тельств, позволивших установить эти обстоятельства, зависит от особенностей 

уголовного дела. Если обвиняемый не признает себя виновным и обвинение 

строится лишь на косвенных доказательствах, то обстоятельства дела целесо-

образно излагать в том виде и порядке, в котором они были установлены в ходе 

расследования.  

Изложение фактических обстоятельств в последовательности, в которой 

было совершено преступление, предлагается осуществлять по уголовным де-

лам, обладающим прямыми доказательствами. В большинстве случаев следова-

тели используют своеобразный смешанный способ составления обвинительно-

го заключения, то есть объединяя вышеуказанные способы.  
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В описательно-мотивировочной части обвинительного заключения необ-

ходимо привести отягчающие и смягчающие вину обвиняемого обстоятельства, 

а также другие обстоятельства, характеризующие его личность. Все эти обстоя-

тельства должны основываться на достоверных доказательствах и ссылках, 

приводимых в обвинительном заключении.  

В этой части обвинительного заключения также приводятся значение по-

яснений обвиняемого, приводимых по поводу предъявленного ему обвинения и 

результаты проверки этих пояснений.  

Особое значение имеет отношение обвиняемого к совершенному им пре-

ступлению. Смягчающими ответственность обстоятельствами признаются чи-

стосердечное раскаяние, активное содействие раскрытию преступления. Это 

необходимо указывать в обвинительном заключении.  

В случае непризнания обвиняемым своей вины в описательно-

мотивировочной части обвинительного заключения необходимо указать соот-

ветствие приводимых им доводов реальности. В этой связи необходимо приве-

сти как его пояснения по поводу возражений к предъявленному обвинению, так 

и доказательства, опровергающие эти пояснения. При этом доказательства, 

изобличающие обвиняемого, должны быть приведены в такой логической по-

следовательности, которая бы позволила увидеть их неразрывную связь с собы-

тием преступления, а также достоверность вывода о виновности обвиняемого.  

Кроме того, в описательно-мотивировочной части обвинительного заклю-

чения необходимо изложить обстоятельства, связанные с причинами преступ-

ления и условиями, способствовавшими его совершению. Это даст возмож-

ность суду правильно оценить деяние подсудимого и уяснить, на чем основано 

преступление, а следовательно, принять меры по предупреждению подобных 

преступлений.  

Содержание этой части обвинительного заключения должно соответство-

вать материалам уголовного дела. Подозрения и воображение следователя не 

должно оказывать влияние на искажение содержания и значения собранных по 

уголовному делу доказательств. Нельзя объективный подход к выявленным 

фактам заменять на субъективную оценку.  

Нельзя для подтверждения обстоятельств, приводимых в этой части обви-

нительного заключения, приводить доказательства и общие слова, не имеющие 

важного значения для уголовного дела. При этом необходимо приводить ссыл-

ки, указывающие на конкретные листы уголовного дела, так как это облегчит 

изучение материалов уголовного дела и проверку правильности составления 

обвинительного заключения. 

В описательно-мотивировочной части обвинительного заключения состав-

ляется заключение, основывающееся на фактических данных, изложенных в 

обвинительном заключении. 

В резолютивной части приводятся сведения о личности обвиняемого и из-

лагается формулировка предъявленного обвинения с указанием статьи или ста-

тей УК, предусматривающих данное преступление.  
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Обвинение – это краткое изложение сущности преступления, времени, ме-

ста, способа совершения преступления, а также вреда, причиненного действия-

ми обвиняемого.  

Резолютивная часть обвинительного заключения должна полностью соот-

ветствовать всем фактическим обстоятельствам, изложенным в описательно-

мотивировочной части и в ней должно быть приведено юридическое заключе-

ние, указывающее на состав преступления, предусмотренный в Особенной ча-

сти Уголовного кодекса.  

При составлении фабулы обвинения необходимо строго следовать кругу 

предъявленного обвинения и тексту статьи УК, являющемуся основанием для 

квалификации деяния обвиняемого, исходя из содержания обвинения, указан-

ного в постановлении о привлечении лица к участию в уголовном деле в каче-

стве обвиняемого.  

В случае, если в уголовном деле участвуют несколько обвиняемых, в резо-

лютивной части обвинительного заключения обвинение в отношении каждого 

обвиняемого должно быть разграничено. При изложении обвинительной части 

необходимо точно указать, в чем конкретно обвиняется каждый из них и его 

роль в совершении преступления, индивидуализировав вину каждого обвиняе-

мого.  

Если лицо обвиняется в совершении нескольких преступлений, преду-

смотренных различными статьями Уголовного кодекса, то в резолютивной ча-

сти указывается каждая статья.  

После составления обвинительного заключения следователь направляет 

его вместе с материалами уголовного дела прокурору и это обычно оформляет-

ся в виде простого служебного письма. 

К обвинительному заключению прилагаются список лиц, подлежащих, по 

мнению следователя, вызову в судебное заседание, а также справки о мерах 

пресечения с указанием времени содержания подозреваемого и обвиняемого 

под стражей или его нахождения под домашним арестом, о вещественных дока-

зательствах, о мерах обеспечения гражданского иска, о судебных издержках. В 

списке лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, следователь указывает 

их местонахождение и листы дела, на которых изложены их показания или за-

ключения. 

В целях обеспечения безопасности потерпевших, свидетелей, понятых и 

других участников процесса в списке лиц, подлежащих вызову в судебное засе-

дание, могут указываться их псевдонимы. Сведения о лицах, нуждающихся в 

обеспечении безопасности, представляются в суд в опечатанном виде вместе с 

вводными частями протоколов следственных действий, проведенных с их уча-

стием. С ними могут знакомиться только прокурор, утверждающий обвини-

тельное заключение, и судьи, рассматривающие дело. 

Следователь готовит несколько экземпляров составленного обвинительно-

го заключения и приложений к нему. Прокурор пришивает к делу утвержден-

ный подлинный экземпляр обвинительного заключения, а второй экземпляр 

оставляется в наблюдательном производстве, остальные отправляются обвиня-

емому и потерпевшему.  
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О порядке окончания предварительного следствия с вынесением постанов-

ления о применении принудительных мер медицинского характера решается в 

порядке, предусмотренном главой 30, об окончании расследования с вынесени-

ем постановления о направлении дела в суд в связи с примирением сторон – 

главой 31, а также о составлении представления о внесении ходатайства в суд о 

прекращении уголовного дела на основании акта амнистии – главой 32 УПК. 

 

18.4.2. Обвинительный акт 

 

Обвинительный акт – процессуальный документ, в котором отражены ре-

зультаты дознания, сущность дела, сведения о личности обвиняемого и харак-

теристика обвинения. Его составляет дознаватель и обязательно должен утвер-

дить прокурор. 

Обвинительный акт состоит из двух частей, то есть описательной и резо-

лютивной частей. 

В описательной части указывается, прежде всего, название этого докумен-

та, по какому делу он составлен (фамилия, имя и отчество обвиняемого; квали-

фикация преступления, в совершении которого он обвиняется). Иногда эта 

часть обвинительного акта называется вводной частью и в этом случае такой 

обвинительный акт состоит из трех частей, то есть вводной, описательной и ре-

золютивной. В описательной части также должно быть указано место и время 

совершения преступления, способ совершения, его мотив, последствия и другие 

важные обстоятельства; сведения о потерпевшем, доказательства, свидетель-

ствующие о совершенности преступления и виновности обвиняемого. 

Основное внимание необходимо уделить сведениям о совершенном пре-

ступлении и личности обвиняемого. В обвинительном акте должны быть при-

ведены конкретные доказательства, не ограничиваясь приведением лишь их ис-

точников.  Кроме того, следует указать, какими доказательствами установлено 

то или иное обстоятельство; привести значение показаний обвиняемого, дан-

ных им по существу предъявленного обвинения, и если он не признает либо ча-

стично признает свою вину, то привести доказательства, изобличающие его ви-

ну. При этом не следует полностью приводить показания обвиняемого и отра-

жать их в обвинительном акте. В целом составление обвинительного акта тре-

бует творческого подхода. На этой основе целесообразно аналитически оцени-

вать показания и другие сведения, приведенные в протоколах допросов и дру-

гих следственных действий с точки зрения их доказательной силы, оформлять 

их в логической последовательности от имени третьего лица. 

В случае привлечения к уголовной ответственности нескольких лиц по 

многоэпизодному делу составление обвинительного акта представляет опреде-

ленные трудности. В этом случае появляется еще одна задача – раскрыть пре-

ступную деятельность каждого обвиняемого, указать его место в совершении 

группового преступления, раскрыть каждый эпизод и одновременно обще-

ственную опасность преступления и личности обвиняемого. Таким образом, 

основная задача при составлении обвинительного акта – последовательно из-

ложить все обстоятельства дела и подтверждающие их доказательства.  
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В резолютивной части обвинительного акта приводятся сведения о лично-

сти обвиняемого и статья УК, предусматривающая ответственность за это пре-

ступление, или приводится определение обвинения с указанием статей. 

Необходимо привести следующие сведения о личности обвиняемого: его 

фамилия, имя и отчество, год и место рождения, национальность, образование, 

семейное положение, место работы или иного занятия, наличие судимости, 

наград и место жительства. Кроме того, в обвинительном акте необходимо ука-

зать преступление, предъявленное данному лицу в качестве обвинения, время, 

место и другие обстоятельства его совершения, а также статья УК, ее части и 

пункты, которая легла в основу для квалификации совершенного им преступ-

ления.  

Если обвиняемых несколько, обвинение, инкриминируемое каждому из 

них, приводится раздельно. 

Обвинительный акт подписывается дознавателем, указав место и время его 

составления, а также согласуется с начальником дознания. К обвинительному 

акту прилагаются справки о мерах пресечения с указанием времени содержания 

обвиняемого, заключенного под стражу или под домашним арестом, сведения о 

вещественных доказательствах, о мерах обеспечения исполнения приговора в 

части гражданского иска и других имущественных взысканиях, о судебных из-

держках.  

Здесь могут быть указаны и другие факты, имеющие информационный ха-

рактер (например, время совершения преступления, даты возбуждения уголов-

ного дела, принятия дознавателем дела к своему производству, предъявления 

обвинения, окончания расследования и составления обвинительного акта). К 

обвинительному акту также прилагается список лиц, подлежащих, по мнению 

дознавателя, вызову в судебное заседание (обвиняемый, потерпевший, свидете-

ли и др.). 



 386 

Глава XIX. НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  

СЛЕДСТВИЯ, А ТАКЖЕ ОРГАНАМИ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДОСЛЕДСТВЕННУЮ ПРОВЕРКУ 

 

§ 19.1. Сущность и задачи надзора за исполнением законов  

органами дознания и предварительного следствия,  

а также органами, осуществляющими доследственную проверку 

 

В соответствии со статьей 118 Конституции Республики Узбекистан, ста-

тьей 20 Закона «О прокуратуре» надзор за точным и единообразным исполне-

нием законов министерствами, государственными комитетами, ведомствами, 

органами самоуправления граждан, общественными объединениями, предприя-

тиями, учреждениями, организациями, а также военными частями и военизиро-

ванными подразделениями министерств, государственных комитетов, ведомств, 

хокимами и другими должностными лицами возложен на Генерального проку-

рора Республики Узбекистан и подчиненных ему прокуроров. К числу основ-

ных направлений деятельности органов прокуратуры отнесен надзор за испол-

нением законов органами, осуществляющими борьбу с преступностью.  

Прокурор, осуществляя надзор за исполнением законов в дознании, на 

предварительном следствии и в ходе доследственной проверки, наблюдает за 

тем, чтобы ни одно преступление не осталось не раскрытым и ни одно лицо не 

избежало установленной законом ответственности за совершение преступле-

ния; строго соблюдались требования при возбуждении уголовного дела и их 

расследовании, привлечении к уголовной ответственности лиц, обвиняемых в 

совершении преступления; строго соблюдался порядок применения процессу-

альных мер принуждения, обеспечивалась защита прав и интересов граждан, 

чтобы уголовные дела расследовались всесторонне, полно и объективно; вывя-

лись и устранялись причины совершения преступлений и условия, им способ-

ствующие.  

Прокурор осуществляет свою функцию надзора за деятельностью органов 

дознания, предварительного следствия и органов, осуществляющих дослед-

ственную проверку, независимо от их ведомственной принадлежности. Указа-

ния прокурора органам дознания и предварительного следствия, а также орга-

нам, осуществляющим доследственную проверку, возбуждением и расследова-

нием ими дел, являются для этих органов обязательными. Прокурор не ограни-

чивается надзором за соответствием закону действий этих органов, а сам при-

нимает меры по направлению следствия на быстрое и полное раскрытие пре-

ступления, а также его эффективное проведение. Он обладает правом по суще-

ству решать процессуальные вопросы, возникающие в ходе дознания, предва-

рительного следствия либо доследственной проверки. Отдельные следственные 

действия выполняются исключительно с санкции прокурора.  

Широкие полномочия прокурора по надзору за исполнением законов орга-

нами дознания, предварительного следствия и органа, осуществляющего до-

следственную проверку, исходят из особенностей применяемых процессуаль-
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ных мер принуждения и мер дознания, предварительного следствия, связанных 

с серьезным ограничением прав граждан, а также роли прокурора в борьбе с 

преступностью. Прокурорский надзор направлен на обеспечение исполнения 

законов органами дознания, предварительного следствия и органами, осу-

ществляющими доследственную проверку, а также обеспечение восстановле-

ния нарушенных прав граждан. Прокурор, наряду с осуществлением функции 

надзора, одновременно координирует деятельность правоохранительных орга-

нов по борьбе с преступностью и правонарушениями. 

 

§19.2. Полномочия прокурора при осуществлении надзора  

за исполнением законов органами дознания, предварительного следствия и 

доследственной проверки 

 

Осуществляя надзор за исполнением законов органами дознания и предва-

рительного следствия, прокурор в пределах своей компетенции: 

– требует от органов дознания и предварительного следствия, а также ор-

ганов, осуществляющих доследственную проверку или оперативно-розыскную 

деятельность, для проверки дела документы, материалы и иные сведения о со-

вершенных преступлениях, о ходе оперативно-розыскной деятельности, дозна-

ния, предварительного следствия;  

– не реже одного раза в месяц проверяет исполнение требований закона о 

приеме, регистрации и разрешении заявлений и сообщений о совершенных или 

готовящихся преступлениях; 

– отменяет незаконные и необоснованные постановления дознавателей и 

следователей, а также должностного лица органа, осуществляющего дослед-

ственную проверку; 

– дает письменные указания о расследовании преступлений, об избрании, 

изменении или отмене меры пресечения, о возбуждении ходатайства об уста-

новлении дополнительного запрета (ограничения) по домашнему аресту, о ква-

лификации преступления, привлечении к участию в деле в качестве обвиняемо-

го, производстве отдельных следственных действий и розыске лиц, совершив-

ших преступления; 

– ходатайствует перед судом или дает согласие на ходатайство о примене-

нии меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста ли-

бо об установлении дополнительного запрета (ограничения) по домашнему аре-

сту или ходатайствует перед судом о продлении срока содержания под стражей 

или домашнего ареста; 

– ходатайствует перед судом или дает согласие на ходатайство об отстра-

нении обвиняемого от должности, о помещении лица в медицинское учрежде-

ние либо ходатайствует перед судом о продлении срока пребывания обвиняе-

мого в медицинском учреждении; 

– ходатайствует перед судом об отказе в возбуждении уголовного дела или 

о прекращении уголовного дела на основании акта амнистии; 

– ходатайствует перед судом или дает согласие на ходатайство об эксгума-

ции трупа, об аресте почтово-телеграфных отправлений; 
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- ходатайствует перед судом или дает согласие на ходатайство о приоста-

новлении действия паспорта (проездного документа); 

- ходатайствует перед судом о предварительном закреплении показаний 

свидетелей и потерпевших (гражданского истца); 

- в порядке, установленном настоящим Кодексом, заключает соглашение о 

признании вины с подозреваемым или обвиняемым; 

– поручает органам, осуществляющим доследственную проверку или опе-

ративно-розыскную деятельность, исполнение постановлений о задержании, 

приводе, розыске лиц, определений суда о применении меры пресечения в виде 

заключения под стражу или домашнего ареста, а также дает указания о приня-

тии необходимых мер для раскрытия преступлений и обнаружения лиц, их со-

вершивших, по делам, находящимся в производстве прокурора или следователя 

прокуратуры; 

– участвует в производстве дознания, предварительного следствия и в не-

обходимых случаях лично производит отдельные следственные действия или 

расследование в полном объеме по любому делу в соответствии с УПК; 

– санкционирует производство обыска, прослушивание переговоров, ве-

дущихся с телефонов и других телекоммуникационных устройств, и снятие пе-

редаваемой по ним информации, проведение оперативно-розыскных мероприя-

тий, ограничивающих права на неприкосновенность жилища, тайну переписки, 

телефонных и иных переговоров, почтовых, курьерских отправлений и теле-

графных сообщений, передаваемых по каналам связи, и направленных на полу-

чение информации о соединениях между абонентами или абонентскими 

устройствами, а также другие действия должностного лица органа, осуществ-

ляющего доследственную проверку, дознавателя и следователя в случаях, 

предусмотренных законом; 

– продлевает сроки предварительного следствия и дознания в случаях и по-

рядке, установленных УПК; 

– возвращает дела органам дознания и предварительного следствия со сво-

ими указаниями о производстве дополнительного расследования; 

– передает уголовное дело от одного следователя прокуратуры другому, а 

в случаях и порядке, установленных УПК, – от одного органа предварительного 

следствия и дознания другому органу предварительного следствия и дознания; 

– отстраняет лицо, производящее дознание, или следователя от дальнейше-

го ведения дознания или предварительного следствия, если им допущено нару-

шение закона при расследовании дела; 

– возбуждает уголовные дела или отказывает в их возбуждении, прекраща-

ет либо приостанавливает производство по делам;  

– дает согласие на прекращение дела следователем или дознавателем в тех 

случаях, когда это предусмотрено законом; 

– утверждает обвинительное заключение, обвинительный акт или поста-

новление, направляет дела в суд. 

Указания прокурора органам дознания и предварительного следствия, а 

также органам, осуществляющим доследственную проверку или оперативно-

розыскную деятельность, в связи с проведением доследственной проверки, воз-
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буждением и расследованием ими дел, данные в порядке, предусмотренном 

УПК, являются для этих органов обязательными.  

Законом на органы дознания, предварительного следствия и орган, осу-

ществляющий доследственную проверку, возложена обязанность направлять 

прокурору копии самых важных процессуальных документов, что создает про-

курору условия для осуществления им надзора за законностью, обоснованно-

стью и своевременностью принятия этих документов. Прокурору, помимо ко-

пии постановления о возбуждении уголовного дела, направляются копии по-

становлений о прекращении уголовного дела и приостановлении производства 

(ст.ст. 331, 382, 364 УПК).  

Прокурор в установленном УПК порядке может участвовать при допросе 

обвиняемого, свидетелей и выполнении других следственных действий, что со-

здает ему возможность осуществлять надзор за законностью выполнения этих 

действий и соблюдением прав и законных интересов участников уголовного 

процесса.  

С целью обеспечения полного и объективного расследования прокурор 

вправе передать уголовное дело от органа дознания следователю, от одного 

следователя прокуратуры другому, а также в установленном УПК случаях и 

порядке передать дело от одного органа предварительного следствия другому. 

Особенно важным является надзор за законностью и обоснованностью привле-

чения лица к делу в качестве обвиняемого, применения таких мер уголовно-

процессуального принуждения, связанных с ограничением личной свободы 

граждан, как принудительное помещение лица в медицинское учреждение. 

Прокурор обязан постоянно следить за тем, чтобы никто не был незаконно 

или необоснованно привлечен к уголовной ответственности. Он может по своей 

инициативе проверить достаточно ли собрано доказательств для предъявления 

обвинения с момента поступления жалобы и, в случае необходимости, может 

дать письменное указание об изменении обвинения либо прекращении уголов-

ного дела в отношении обвиняемого, а также лично отменить постановление о 

привлечении лица к участию в уголовном деле в качестве обвиняемого.  

Гражданам гарантируется личная неприкосновенность. Каждый имеет пра-

во на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть подвергнут 

аресту или содержанию под стражей иначе как на основании закона (ст. 25 

Конституции, ст. 18 УПК).  

Прокурору предоставлено право возбуждать ходатайство о применении 

меры пресечения в виде заключения под стражу или домашний арест либо да-

вать согласие на такое же ходатайство следователя. Кроме того, ему предостав-

лено дополнительное полномочие возбуждать ходатайство о продлении срока 

содержания под стражей или домашним арестом. В соответствии с частью вто-

рой статьи 243 УПК, ходатайство о применении этой меры пресечения возбуж-

дает прокурор, либо с его согласия следователь (ст.ст. 245-247 УПК). При этом 

прокурор при даче согласия на применение меры пресечения в виде заключения 

под стражу или домашний арест вынужден думать об обоснованности обвине-

ния, о перспективах дела в суде, так как в соответствии с частями седьмой и де-

сятой статьи 243 УПК, прокурор участвует в судебном заседании, где обосно-
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вывает необходимость избрания в отношении подозреваемого или обвиняемого 

меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста. В этой 

связи, прокурор вынужден всесторонне обдумать с процессуальной точки зре-

ния и ответственно подходить к даче согласия на заключение под стражу или 

домашний арест.  

Вместе с тем, внесена ясность в полномочия прокурора давать указания и 

поручения органам дознания и предварительного следствия. Теперь прокурор 

поручает органам, осуществляющим борьбу с преступностью, исполнять опре-

деление суда о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. В 

связи с передачей судам полномочия дачи санкции на применение меры пресе-

чения в виде заключения под стражу или домашний арест, было отменено пра-

во прокуроров продлевать срок заключения под стражу или домашнего ареста. 

В настоящее время срок содержания под стражей продлевается в порядке, 

предусмотренном статьей 245 УПК. 

Сохранено полномочие прокурора по продлению срока предварительного 

следствия. Прокурор, осуществляя надзор за соблюдением законности в дея-

тельности органов дознания, предварительного следствия и доследственной 

проверки, обязан не допускать случаи необоснованного задержания граждан по 

подозрению в совершении преступления.  

В связи с введением нового института предварительного закрепления по-

казаний, прокурор был наделен дополнительными полномочиями и наряду с 

этим новыми обязательствами по надзору. Так, в случаях, если имеются осно-

вания полагать, что более поздний допрос свидетеля, потерпевшего (граждан-

ского истца) в ходе досудебного производства или судебного разбирательства 

может оказаться невозможным в силу объективных причин (выезд за пределы 

Республики Узбекистан, наличие у них тяжелого и длительного заболевания, 

исключающего возможность участия в производстве по уголовному делу), их 

показания могут быть предварительно закреплены. В данном случае прокурор, 

проверив материалы, представленные дознавателем или следователем с поста-

новлением о возбуждении ходатайства о предварительном закреплении показа-

ний, в случае согласия с ним направляет материалы в суд, где обосновывает 

необходимость предварительного закрепления показаний, приводя доказатель-

ства, полученные в ходе предварительного следствия или дознания. 

Другой институт «соглашение о признании вины» был введен недавно и 

обязательной стороной для достижения соглашения является прокурор, кото-

рый заключает его по не представляющим большой общественной опасности, 

менее тяжким и тяжким преступлениям с подозреваемым или обвиняемым, ко-

торый согласился с предъявленным ему подозрением, обвинением, активно 

способствовал раскрытию преступления и загладил причиненный вред. 

В связи с неотложным характером задержания, уголовно-процессуальным 

законом предусмотрено самостоятельное решение органом, осуществляющим 

доследственную проверку, дознавателем и следователем вопроса о применении 

задержания. В этой связи законность и обоснованность задержания прокурор на 

практике проверяет после такого задержания. Такой порядок создает прокурору 

условия для принятия необходимых мер к освобождению необоснованно за-
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держанного лица и восстановления нарушенных прав лица, однако не позволя-

ет ему упреждать все случаи необоснованного ограничения прав граждан в уго-

ловном процессе. В этой связи прокурор должен обеспечить строгое соблюде-

ние законности, гарантирующей применение задержания только при наличии 

указанных в законе оснований и изоляцию лица от общества только в действи-

тельно необходимых случаях.  

Законом предусмотрено своевременное уведомление прокурора о таком 

задержании, что имеет важное значение для обеспечения объективного проку-

рорского надзора за законностью задержания лица по подозрению в соверше-

нии преступления.  

В соответствии со статьей 225 УПК, проверка обоснованности задержания, 

истребование и осмотр документов должны производиться в течение не более 

двадцати четырех часов с момента доставления задержанного в орган внутрен-

них дел или иной правоохранительный орган.  

Законность и обоснованность задержания прокурор проверяет прежде все-

го путем анализа поступившего сообщения о таком задержании. Если у проку-

рора возникнут сомнения в обоснованности задержания, то он берет необходи-

мые объяснения у лица, производящего доследственную проверку, дознавателя 

или следователя, а также изучает материалы уголовного дела. В необходимых 

случаях он может допросить задержанное лицо. Допрос позволит проверить 

наличие оснований для задержания и обстоятельства задержания, а также дей-

ствительно ли ему были своевременно и полно разъяснены процессуальные 

права.  

Важным средством надзора прокурора за законностью задержания являют-

ся его систематические проверки следственных изоляторов, где содержатся за-

держанные лица. Такие проверки позволяют выявить факты незаконного за-

держания, а также нарушения установленного режима пребывания, сроков за-

держания, прав задержанных.  

Прокурор, наряду с надзором за исполнением законов органами дослед-

ственной проверки, дознания и следствия, имеет право отменять незаконные 

решения лица, производящего доследственную проверку, дознавателя и следо-

вателя. Таким решением является процессуально оформляемое постановление 

прокурора.  

Прокурор также имеет право давать письменные указания о расследовании 

преступления, об избрании меры пресечения, ее изменении и отмене, квалифи-

кации преступления, выполнении некоторых следственных действий и розыске 

лица, совершившего преступление (статья 4 Закона «О прокуратуре»). Эти ука-

зания являются обязательными для следователя, дознавателя и органа, осу-

ществляющего доследственную проверку. При несогласии следователя с указа-

ниями прокурора о привлечении лица к участию в деле в качестве обвиняемого, 

о квалификации преступления и объеме обвинения, о возбуждении ходатайства 

о применении меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего 

ареста об установлении дополнительного запрета (ограничения) по домашнему 

аресту, о приостановлении действия паспорта (проездного документа) о приме-

нении мер процессуального принуждения в виде отстранения обвиняемого от 
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должности, помещения лица в медицинское учреждение, о внесении представ-

ления прокурору о внесении в суд ходатайства об отказе в возбуждении уго-

ловного дела или о прекращении уголовного дела на основании акта амнистии, 

о направлении дела в суд или о прекращении дела, о возвращении оконченного 

дела на дополнительное расследование, следователь вправе представить дело 

вышестоящему прокурору с письменным изложением своих возражений. В 

этом случае вышестоящий прокурор своим постановлением либо отменяет ука-

зание нижестоящего прокурора, либо поручает производство следствия по делу 

другому следователю. Такой порядок обеспечивает независимость дознавателя, 

следователя и создает условия для принятия дознавателем, следователем реше-

ний по наиболее важным вопросам на основе внутреннего убеждения.  

Правила, предусмотренные в части третьей статьи 36 УПК, не относятся к 

органам, осуществляющим доследственную проверку. В случае несогласия 

начальника или сотрудника органа, осуществляющего доследственную провер-

ку, с решением прокурора они имеют право обратиться к вышестоящему про-

курору, не останавливая при этом исполнение этого решения.  

Прокурор решает споры, возникающие по поводу производства уголовного 

дела между дознавателем, следователем и начальником следственного отдела. 

В случае несогласия дознавателя, следователя с указанием начальника след-

ственного отдела они вправе обратиться к прокурору с жалобой, по которой 

прокурор принимает окончательное решение. Указания прокурора, данные в 

установленном законом порядке, обязательны для начальника следственного 

отдела. Обжалование этих указаний вышестоящему прокурору, не приостанав-

ливает их исполнение.  

Прокурор также рассматривает жалобы на действия дознавателя, следова-

теля или органа, осуществляющего доследственную проверку. Эти жалобы 

направляются прокурору через дознавателя, следователя или органа, осуществ-

ляющего доследственную проверку, чьи действия обжалуются. Жалобы могут 

быть письменными или устными. Получив жалобу, прокурор должен рассмот-

реть ее и сообщить о результатах заявителю, а в случае отказа в удовлетворе-

нии жалобы – изложить основания признания необоснованными приводимых в 

жалобе доводов.  

Жалобы на действия и решения прокурора приносятся вышестоящему 

прокурору. Если нарушение закона было допущено во время расследования де-

ла, прокурор в соответствии со статьей 80 УПК вправе отстранить следователя, 

дознавателя или орган, осуществляющий доследственную проверку, от произ-

водства по делу. Решение вопроса об отводе дознавателя, следователя или ор-

гана, осуществляющего доследственную проверку, также относится к полномо-

чиям прокурора. 
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§ 19.3. Вопросы, разрешаемые прокурором по уголовному делу,  

поступившему с обвинительным заключением  

или обвинительным актом 

 

Прокурор осуществляет надзор за законностью и обоснованностью прини-

маемых решений, независимо от указанных в законе оснований окончания до-

знания и предварительного следствия, то есть независимо от того, каким обра-

зом окончено уголовное дело: вынесено ли постановление о прекращении уго-

ловного дела, составлено обвинительное заключение или обвинительный акт, 

вынесено ли постановление о направлении дела в суд для применения принуди-

тельных мер медицинского характера либо примирением сторон, или составле-

но представление о внесении в суд ходатайства о прекращении уголовного дела 

на основании акта амнистии.  

Прокурору предоставлено право прекратить уголовное дело, находящееся 

у него в производстве либо в производстве органа, осуществляющего дослед-

ственную проверку, дознавателя или следователя по любому указанному в за-

коне основанию. Он также может приостановить производство по уголовному 

делу. Кроме того, прокурор или его заместитель вправе дать письменное указа-

ние об окончании расследования и  направлении дела в суд в случае, если при-

знает достаточными собранные доказательства для составления обвинительно-

го заключения или обвинительного акта.  

Прокурор или его заместитель, в соответствии со статьей 384 УПК, обязан 

изучить уголовное дело, поступившее от следователя с обвинительным заклю-

чением или от дознавателя с обвинительным актом, и проверить: 

1) имело ли место деяние, вменяемое обвиняемому, и содержит ли это дея-

ние состав преступления; 

2) обосновано ли предъявленное обвинение имеющимися в деле доказа-

тельствами; 

3) включены ли в сущность обвинения все доказанные преступные деяния 

обвиняемого; 

4) привлечены ли к участию в деле в качестве обвиняемых все лица, ули-

ченные в совершении преступления; 

5) имеются ли обстоятельства, влекущие прекращение обвинения или пре-

кращение дела; 

6) правильно ли квалифицированы деяния обвиняемого; 

7) соблюдены ли правила подследственности уголовных дел; 

8) правильно ли избрана мера пресечения; 

 9) приняты ли меры обеспечения исполнения приговора в части граждан-

ского иска и других имущественных взысканий; 

 10) выяснены ли причины преступления и условия, способствовавшие его 

совершению, и приняты ли меры к их устранению; 

11) произведено ли расследование тщательно, всесторонне, полно и объек-

тивно, проверены ли все доводы и рассмотрены ли ходатайства защиты; 

12) соблюдены ли требования статьи 332 УПК при объединении или выде-

лении дела; 
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13) составлено ли обвинительное заключение или обвинительный акт в со-

ответствии с требованиями, предусмотренными статьями 379, 380 и 381-12 

УПК; 

14) соблюдены ли дознавателем и следователем иные требования УПК. 

Такое изучение прокурором уголовного дела, поступившего с обвинитель-

ным заключением или обвинительным актом, позволяет дознавателю и следо-

вателю ощущать прокурорский надзор на каждом этапе расследования и обес-

печивает точное и единообразное исполнение законов в ходе дознания и пред-

варительного следствия. 

 

§ 19.4. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему  

с обвинительным заключением или обвинительным актом 

 

Прокурор или его заместитель, в соответствии со статьей 385 УПК. обязан 

в срок не более пяти суток рассмотреть уголовное дело, поступившее с обвини-

тельным заключением или обвинительным актом, и принять одно из следую-

щих решений: 

1) утвердить своей резолюцией обвинительное заключение или обвини-

тельный акт, признав, что имеются основания для направления дела в суд; 

2) исключить своим постановлением отдельные пункты из формулировки 

обвинения, применить закон о менее тяжком преступлении и с этими измене-

ниями утвердить обвинительное заключение или обвинительный акт; 

3) возвратить дело дознавателю или следователю со своими указаниями 

для дополнительного расследования; 

4) передать уголовное дело, по которому произведено дознание, органу 

предварительного следствия при выявлении нарушения правил подследствен-

ности или в случаях, предусмотренных частью четвертой статьи 3815 УПК; 

5) приостановить производство по делу; 

6) прекратить дело; 

7) внести в суд ходатайство о прекращении уголовного дела на основании 

акта амнистии. 

Если требуется дополнить обвинение или изменить его на более тяжкое 

либо существенно отличающееся по фактическим обстоятельствам от ранее 

предъявленного обвинения, прокурор или его заместитель возвращает дело на 

дополнительное расследование для предъявления дополнительного или изме-

ненного обвинения. 

По уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением или 

обвинительным актом, прокурор или его заместитель вправе своим постановле-

нием отменить, изменить или избрать меру пресечения, если она ранее не была 

избрана. Прокурор или его заместитель вправе до направления уголовного дела 

в суд своим постановлением сократить или дополнить список лиц, вызываемых 

в судебное заседание. При этом из списка не могут быть исключены обвиняе-

мые, дееспособные потерпевшие, законные представители несовершеннолетних 

обвиняемых, а также лица, признанные гражданскими истцами или привлекае-

мые к участию в деле в качестве гражданских ответчиков, и их представители. 
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В список не могут быть дополнительно включены лица, которые на предвари-

тельном следствии или дознании не были допрошены в качестве свидетелей и 

не давали заключений в качестве экспертов. 

В соответствии со статьей 388 УПК, утвердив обвинительное заключение 

или обвинительный акт, прокурор или его заместитель направляет уголовное 

дело в суд, которому оно подсудно. В этот же суд направляются все ходатай-

ства и жалобы для проверки и разрешения вместе с делом в судебном заседа-

нии. 

О направлении дела в суд прокурор или его заместитель немедленно уве-

домляет обвиняемого и защитника, а также потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика и их представителей и сообщает им о праве предста-

вить в суд имеющиеся у них ходатайства и заявить их в судебном заседании. 

Одновременно прокурор или его заместитель направляет обвиняемому и за-

щитнику заверенные копии обвинительного заключения или обвинительного 

акта и приложений к нему, кроме списка лиц, подлежащих вызову в судебное 

заседание, а если в обвинительное заключение или обвинительный акт либо 

приложение были внесены изменения – копию постановления об их изменении.  

В случае если обвиняемый содержится под стражей, заверенные копии об-

винительного заключения или обвинительного акта и приложений к нему, вру-

чаются ему по поручению прокурора администрацией места содержания под 

стражей в день их поступления под расписку, которая представляется в суд с 

указанием даты и времени вручения. Обязательно наличие соответствующей 

печати учреждения, где лицо находится под стражей.  
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Глава XX. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ. 

ПОДСУДНОСТЬ И ПОДГОТОВКА УГОЛОВНОГО ДЕЛА  

К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ 

 

§ 20.1. Подсудность уголовных дел 

 

Подсудность – это полномочия определенного суда по рассмотрению уго-

ловного дела какой-либо категории в качестве суда первой инстанции. Однако, 

когда мы говорим о подсудности уголовных дел, то обычно имеются ввиду 

свойства или признаки, позволяющие решать вопрос о том, в каком суде или в 

каком порядке будет рассматриваться в суде уголовное дело. Значит, определе-

ние подсудности означает определение, в каком суде и в каком порядке будет 

уголовное дело рассматриваться в суде. 

Различается предметная (по виду преступления), территориальная, 

персональная подсудность и подсудность по связи уголовных дел. Предметный 

признак определяет подсудность в зависимости от квалификации совершенного 

преступления по соответствующей части и статье УК. Общий принцип пред-

метной подсудности можно охарактеризовать следующим образом: к подсуд-

ности районных (городских) судов по уголовным делам относятся все уголов-

ные дела, за исключением дел, относящихся к подсудности вышестоящих и во-

енных судов.  

Суду Республики Каракалпакстан, областному, Ташкентскому город-

скому суду подсудны дела о преступлениях, предусмотренных частью второй 

статьи 97, частью четвертой статьи 118, статьями 150, 153, 155, 157, 158, частя-

ми третьей и четвертой статьи 159, статьями 160, 161, частью третьей статьи 

210, статьями 230, 231, 242, 244 Уголовного кодекса. 

К подсудности Верховного суда относятся дела особой важности и значи-

мости.  Вышестоящий суд вправе рассмотреть в качестве суда первой инстан-

ции любое уголовное дело, подсудное нижестоящему суду.  

Персональная подсудность обычно определяется по свойствам субъекта 

преступления. В качестве примера можно привести уголовные дела, подсудные 

военным судам. К подсудности военных судов относятся уголовные дела о пре-

ступления, совершенных военнослужащими войск и создаваемых в соответ-

ствии с законом других воинских подразделений Министерства обороны Рес-

публики Узбекистан, Комитета по охране государственной границы СГБ Рес-

публики Узбекистан, Службы государственной безопасности, Министерства по 

чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел, а также лицами, при-

званными на военные учебные сборы; в отдельных случаях все уголовные дела 

в случае отсутствия на территории судов общей юрисдикции; уголовные дела, 

содержание государственную тайну. 

В соответствии с правилом территориальной подсудности, уголовное дело 

рассматривается в суде по месту совершения преступления. Если место совер-

шения преступления определить невозможно, дело рассматривается тем судом, 

в районе которого окончено предварительное следствие или дознание. При 
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длящихся или продолжаемых преступлениях дело подсудно суду, в районе дея-

тельности которого преступление было окончено или пресечено. 

Подсудность по связи уголовных дел определяет, какой суд будет рассмат-

ривать уголовное дело, подсудное разным судам. В частности, при возникнове-

нии случаев объединения в одном производстве уголовных дел по обвинению 

нескольких лиц в совершении преступлений в разных районах, а равно по об-

винению одного лица в совершении нескольких преступлений, если эти дела 

подсудны двум или нескольким судам одного уровня, дело рассматривается тем 

судом, в районе которого было окончено дознание или предварительное след-

ствие. При обвинении одного лица или группы лиц в совершении нескольких 

преступлений, дела,  которые подсудны разным судам, рассматриваются выше-

стоящим судом. 

Если дело по обвинению одного лица или группы лиц в совершении не-

скольких преступлений, в отношении хотя бы одного из лиц или одного из пре-

ступлений подсудно военному суду, дело о всех преступлениях и в отношении 

всех лиц рассматривается военным судом. 

В целях более полного, объективного и своевременного рассмотрения уго-

ловного дела оно может быть передано из одного суда в другой по решению 

председателя вышестоящего суда. 

Вопрос о передаче дела в суд другой области или Республику Каракалпак-

стан решается Председателем Верховного суда Республики Узбекистан. 

Если при решении вопроса о назначении уголовного дела к судебному раз-

бирательству судья установит, что дело неподсудно данному суду, он выносит 

определение о передаче дела по подсудности. Передача дела допускается лишь 

до начала его рассмотрения в судебном заседании. Если подсудность дела дру-

гому равнозначному суду выяснилась в судебном заседании, суд продолжает 

рассмотрение дела, когда это не влечет за собой ущерба для полного исследо-

вания обстоятельств дела, в противном случае суд направляет дело по подсуд-

ности, о чем выносит определение. 

Суд, выяснив в судебном заседании подсудность дела вышестоящему суду 

или военному суду, направляет его по подсудности, о чем выносит определе-

ние. Передача в нижестоящий суд дела, начатого рассмотрением в судебном за-

седании вышестоящего суда, не допускается.   

Если во время судебного разбирательства по уголовному делу, рассматри-

ваемому в одном суде, будут установлены обстоятельства, указывающие на со-

вершение подсудимым преступления, дело по которому подсудно другому су-

ду, то рассмотрение дела продолжается судом, начавшим судебное разбира-

тельство. 

Споры между судами о подсудности не допускаются. Уголовное дело, пе-

реданное из одного суда в другой, в предусмотренном УПК порядке подлежит 

безусловному принятию к производству. 
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§ 20.2. Подготовка уголовного дела к судебному разбирательству 

 

Стадия подготовки уголовного дела к судебному заседанию начинает про-

изводство в суде первой инстанции. Основная задача судьи на данной стадии 

состоит в том, чтобы, не предрешая вопрос о виновности, выяснить наличие 

оснований для рассмотрения уголовного дела в судебном заседании.  

Стадия подготовки к судебному заседанию является самостоятельной ста-

дией уголовного процесса, которая выполняет следующие задачи:  

– проверить законность и обоснованность привлечения лица к участию в 

уголовном деле в качестве обвиняемого по каждому уголовному делу; 

– проверить наличие достаточных оснований для рассмотрения уголовного 

дела в суде; 

– принять все необходимые организационные меры для своевременного, 

полного и всестороннего рассмотрения уголовного дела по существу. 

Стадия подготовки уголовного дела к судебному разбирательству начина-

ется с момента поступления этого дела в суд. 

На стадии подготовки уголовного дела к судебному разбирательству ре-

шаются две группы вопросов:  

первая группа связана с проверкой материалов проведенного расследова-

ния;  

вторая группа – с подготовкой к рассмотрению дела в судебном заседании.  

Исходя из этого, по отношению к предшествующим стадиям уголовного 

процесса стадия подготовки уголовного дела к судебному разбирательству но-

сит проверочный характер. В результате такой проверки принимается решение 

о дальнейшем направлении уголовного дела.  

По отношению к судебному разбирательству эта стадия носит подготови-

тельный характер, поскольку на ней принимаются решения о составе суда, о 

месте и времени, об участниках судебного заседания и т.д. и выполняются дей-

ствия, направленные на подготовку предстоящего судебного заседания, созда-

ние условий беспрепятственного рассмотрения уголовного дела судом первой 

инстанции.  

Отдельно возможно выделить и такие особенности стадии подготовки уго-

ловного дела к судебному разбирательству, которые обусловливают ее особое 

значение и место в системе всего уголовного судопроизводства:  

- только решение судьи о назначении судебного заседания является право-

вым основанием для судебного разбирательства уголовного дела (отсутствие 

процессуального документа о предании обвиняемого суду признается суще-

ственным нарушением уголовно-процессуального закона, которое влечет за со-

бой отмену приговора);  

- именно с момента вынесения постановления о назначении судебного за-

седания обвиняемый становится подсудимым, приобретая тем самым дополни-

тельные процессуальные гарантии защиты своих прав и законных интересов;  

- правильное и полное разрешение подлежащих рассмотрению вопросов 

при назначении дела к судебному разбирательству является гарантией соблю-

дения прав, свобод и законных интересов лиц, вовлекаемых в сферу производ-
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ства по уголовным делам, так как в данной стадии выявляются и устраняются 

допущенные в досудебном производстве нарушения и ошибки, решаются важ-

ные вопросы, касающиеся дальнейшего движения уголовного дела, предотвра-

щается необоснованное привлечение лица к уголовной ответственности;  

- принятие законного и обоснованного решения в стадии подготовки уго-

ловного дела к судебному разбирательству служит также важной гарантией ин-

тересов правосудия, поскольку назначение дела к судебному разбирательству 

некачественно расследованного уголовного дела не позволит суду полно и все-

сторонне исследовать материалы дела, вынести законный, обоснованный и 

справедливый приговор, тем самым затруднит достижение задач уголовного 

судопроизводства в целом;  

- на стадии подготовки уголовного дела к судебному разбирательству 

окончательно определяются пределы судебного разбирательства. Оно будет 

осуществляться только в отношении тех обвиняемых и лишь по тому обвине-

нию, которые указаны в постановлении о назначении дела к судебному разби-

рательству. Выйти за эти пределы суд не может. Точное определение пределов 

судебного разбирательства является гарантией обеспечения права обвиняемого 

на защиту. 

Судья, получив уголовное дело с обвинительным актом или обвинитель-

ным заключением либо постановлением о направлении дела в суд для рассмот-

рения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера, 

выносит одно из следующих определений: 

1) о передаче уголовного дела по подсудности; 

2) о назначении дела к судебному разбирательству; 

3) о проведении предварительного слушания. 

Определение по вопросам, предусмотренным в части первой настоящей 

статьи, принимается судьей в срок не позднее семи суток с момента поступле-

ния дела в суд. Этот срок может быть продлен председателем этого же суда, но 

не более чем на трое суток. 

При подготовке уголовного дела к судебному разбирательству важно не-

допущение рассмотрения в суде первой инстанции уголовных дел, расследо-

ванных поверхностно, либо допущены другие серьезные нарушения законно-

сти. На этой стадии судья не решает вопрос о подтверждении отраженного в 

деле обвинения либо разрешении дела по существу. На этой стадии судья также 

не может делать никакие, в том числе и предварительные, выводы о доказанно-

сти обвинения, виновности обвиняемого в предъявленном ему обвинении. Его 

задача состоит в принятии для рассмотрения утвержденного прокурором обви-

нительного заключения или обвинительного акта или, другими словами, в вы-

яснении наличия либо отсутствия фактических, материально-правовых и про-

цессуальных условий для подготовки уголовного дела к судебному разбира-

тельству. 

Судья во время подготовки уголовного дела к судебному разбирательству 

вообще не должен заниматься сбором, проверкой и оценкой доказательств. На 

этой стадии также не вправе требовать дополнительные доказательства, связан-

ные с материалами уголовного дела (документы, предметы и другие фактиче-
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ские материалы). Доказательства должны быть оценены только с точки зрения 

их достаточности, допустимости и относимости. Судья должен оценить все до-

казательства, собранные дознанием и предварительным следствием, с целью 

формирования мнения о согласии или несогласии с обвинительным заключени-

ем (обвинительным актом), правильности или неправильности избрания в от-

ношении обвиняемого меры пресечения, достаточности оснований для рас-

смотрения дела в суде.  

Кроме того, подготовка уголовного дела к судебному разбирательству тре-

бует решения и организационных вопросов. Обычно, допущенные на этой ста-

дии организационные ошибки не влекут отмены приговора, однако они значи-

тельно усложняют рассмотрение дела в суде и могут привести к затягиванию 

срока рассмотрения дела в суде. Естественно, что это оказывает влияние на эф-

фективность деятельности всего судопроизводства.  

На стадии подготовки уголовного дела к судебному разбирательству нель-

зя достоверно ответить на вопрос о доказанности предъявленного лицу обвине-

ния и самого факта совершения преступления. Судья только может только, ос-

новываясь на материалах уголовного дела и предъявленного обвинения, выне-

сти решение по отношению к событию преступления в части наличия либо от-

сутствия состава преступления в предъявленном обвиняемому обвинении, а 

также в судебном заседании – наряду с другими вопросами, о достоверности 

или недостоверности уголовного деяния, предъявленного лицу в качестве об-

винения. Судья или суд, только после проверки достоверности и достаточности 

имеющихся в деле доказательств, вправе вынести вывод о наличии события 

преступления и доказанности вины обвиняемого. 

Естественно, нельзя сделать вывод о всесторонности, полноте и объектив-

ности дознания и предварительного следствия на стадии подготовки уголовно-

го дела к судебному разбирательству, исходя из количества уголовных дел, рас-

смотренных по существу.  

Судебный контроль за наличием законных оснований для назначения уго-

ловных дел к судебному разбирательству имеет важное значение для дальней-

шего улучшения деятельности органов дознания, следствия, прокуратуры и су-

да, а также помогает укреплению законности, в целом. Хоть прокурор и прове-

ряет уголовные дела перед их направлением в суд, однако внесение уголовного 

дела на рассмотрение в судебном заседании, без предварительного судебного 

контроля на стадии подготовки к судебному разбирательству может оказать 

негативное влияние на полноту, всесторонность и объективность его разреше-

ния по существу. Активность суда в уголовном процессе порождает обязан-

ность суда прежде убедиться в законности предъявленного обвинения, прежде 

чем решать по существу вопрос о виновности подсудимого и назначении спра-

ведливого наказания.  

Установление порядка единоличного рассмотрения судом вопроса о под-

готовке уголовного дела к судебному разбирательству не исключает признания 

этой стадии как одного из важных видов судебной проверки производства до-

знания и предварительного следствия и акта проверки в суде обоснованности 
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выносимого судьей вывода по поводу привлечения лица к уголовной ответ-

ственности.  

Эта стадия уголовного процесса является стадией судебной деятельности, 

которую нельзя обойти. Все уголовные дела, расследованные органами дозна-

ния и предварительного следствия, после составления обвинительного заклю-

чения и их утверждения прокурором, направляются в суд для рассмотрения во-

проса о подготовке к судебному разбирательству.  

До этой стадии должны быть выполнены все необходимые действия: пре-

ступление полностью раскрыто, а преступники – изобличены, установлены все 

обстоятельства, входящие в предмет доказывания. На судебной стадии, следу-

ющей после назначения уголовного дела к судебному разбирательству, уголов-

ное дело рассматривается по существу, решаются вопросы о привлечении лица 

к уголовной ответственности и его наказании. По этой причине стадия подго-

товки уголовного дела к судебному разбирательству считается, с одной сторо-

ны, по отношению к предварительному следствию стадией контроля, а с другой 

стороны, по отношению к судебному разбирательству – подготовительной ста-

дией. Непосредственная задача назначения уголовного дела к судебному разби-

рательству коренным образом отличается от других стадий, в частности, от 

схожих задач предварительного следствия и судебного разбирательства.  

Главная задача подготовки уголовного дела к судебному разбирательству 

определяет своеобразные способы ее осуществления, задачи, а также процессу-

альное состояние участников уголовно-процессуальной деятельности. Эта за-

дача может быть выполнена судьей путем тщательного изучения и анализа всех 

материалов, предоставленных дознанием и предварительным следствием, а 

также поступивших от участников процесса, общественных объединений и 

коллективов.  

Сделанные судьей выводы о законности и обоснованности предъявленного 

обвинения заранее не определяют, как в судебном заседании решить вопрос о 

виновности.  

Проверка доказательств на практике сужает круг участников уголовного 

процесса, а также может привести к ограничению на этой стадии их процессу-

альных прав и обязанностей. Однако при назначении уголовного дела к судеб-

ному разбирательству судья, с учетом новых фактических обстоятельств обви-

нения, в случае, если это не приведет к большей разнице с указанным в обвини-

тельном заключении обвинением, может исключить некоторые пункты обвине-

ния или применить уголовный закон о более мягком преступлении.  

Общеизвестно, что выводы дознания и предварительного следствия, отра-

женные в виде обвинительного заключения или обвинительного акта, служит 

основанием для судебного разбирательства. Однако собранные во время рас-

следования доказательства имеют процессуальный вес и значение только в слу-

чае, если не были допущены серьезные нарушения требований уголовно-

процессуального закона, которые привели или могли привести к неправильным 

выводам по уголовному делу. В этой связи во время дознания и предваритель-

ного следствия тщательная проверка соблюдения требований уголовно-

процессуального законодательства является самой первой задачей судьи на 
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стадии подготовки уголовного дела к судебному разбирательству. Естественно, 

что такая проверка осуществляется путем специального процесса, называемого 

порядком назначения. 

При решении вопросов, предусмотренных в части первой статьи 395 

настоящего Кодекса судья в отношении каждого обвиняемого по уголовному 

делу должен выяснить следующие обстоятельства: 

1) подсудно ли дело данному суду; 

2) достаточны ли основания для рассмотрения дела в судебном заседании; 

3) соблюдены ли при производстве дознания и предварительного след-

ствия требования настоящего Кодекса; 

4) правильно ли избрана в отношении обвиняемого мера пресечения; 

5) приняты ли меры, обеспечивающие возмещение имущественного вреда, 

причиненного преступлением; 

6) составлено ли обвинительное заключение или обвинительный акт в со-

ответствии с требованиями настоящего Кодекса; 

7) имеются ли основания для проведения предварительного слушания. 

 При принятии решения о назначении уголовного дела к судебному разби-

рательству, суд выносит определение, в котором указывается: номер судебного 

дела, время и место вынесения определения; должность и фамилия судьи; фа-

милия, имя, отчество подсудимого и статья Уголовного кодекса, по которой 

ему предъявлено обвинение; вывод о наличии достаточных оснований для рас-

смотрения дела в судебном заседании; решение о мере пресечения в отношении 

подсудимых; об участии в судебном разбирательстве государственного обвини-

теля и защитника; рассмотрение дела в открытом или закрытом судебном засе-

дании; о месте и времени судебного разбирательства. 

Выяснив, что при производстве дознания или предварительного следствия 

не были приняты меры, обеспечивающие возмещение имущественного вреда, 

причиненного преступлением, и что такие меры не могут быть приняты непо-

средственно судом, судья обязывает дознавателя или следователя принять не-

обходимые меры. 

При установлении недостатков технического характера, в том числе опи-

сок, отпечатков и арифметических ошибок, допущенных в ходе дознания или 

предварительного следствия, судья передает дело прокурору для их устранения. 

В течение пяти суток после устранения недостатков технического характе-

ра и возвращения дела прокурором суд решает вопросы, связанные с назначе-

нием уголовного дела к судебному разбирательству по общим правилам, уста-

новленным УПК. 

 После назначения уголовного дела к судебному разбирательству судья 

обязан обеспечить прокурору, защитнику, общественному обвинителю, обще-

ственному защитнику, а также подсудимому, потерпевшему, гражданскому 

истцу, гражданскому ответчику и их представителям возможность ознакомить-

ся со всеми материалами дела и выписывать из него необходимые сведения, ес-

ли они не были ознакомлены на дознании или предварительном следствии. 

 Судья дает распоряжение о вызове в судебное заседание лиц, указанных в 

определении суда о назначении уголовного дела к судебному разбирательству, 
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обеспечивает вручение им судебных повесток, а также принимает иные меры 

для подготовки судебного заседания. 

 Суд должен начать рассмотрение уголовного дела в срок не позднее деся-

ти суток с момента вынесения судьей определения о назначении дела к судеб-

ному разбирательству. 

Продолжительность судебного разбирательства по уголовному делу не 

должна превышать двух месяцев со дня начала разбирательства. Данный срок 

может быть продлен председателем Суда Республики Каракалпакстан, област-

ного, Ташкентского городского суда, Военного суда Республики Узбекистан на 

основании определения суда первой инстанции — до четырех месяцев. Про-

дление срока рассмотрения уголовных дел в судах свыше четырех месяцев до-

пускается в исключительных случаях только по сложным и многоэпизодным 

делам. Такое продление осуществляется на основании определения суда первой 

инстанции заместителем председателя Верховного суда Республики Узбекистан 

— до пяти месяцев и председателем Верховного суда Республики Узбекистан 

— до шести месяцев. 

Отличительной особенностью обладает уголовное дело, поступившее с об-

винительным заключением. Так, продолжительность судебного разбиратель-

ства в данном случае не должна превышать одного месяца со дня начала разби-

рательства. Однако данный срок может быть также продлен в вышеуказанном 

порядке в период до двух месяцев. 

 В срок разбирательства уголовного дела не входит время, в течение кото-

рого рассмотрение дела было приостановлено. 

 

§ 20.3. Предварительное слушание по уголовному делу 

 

Предварительное слушание по уголовному делу проводится по ходатай-

ству стороны или по собственной инициативе суда при необходимости разре-

шения ряда вопросов, требующих ознакомления с материалами уголовного де-

ла и с мнением сторон, для устранения обстоятельств, препятствующих рас-

смотрению уголовного дела судом первой инстанции.  

Судья единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон об-

винения и защиты проводит предварительное слушание при наличии основа-

ний: 

1) приостановления производства по уголовному делу. В соответствии 

с уголовно-процессуальным законодательством, имеются четыре основания для 

приостановления предварительного следствия или дознания. Но для предвари-

тельного слушания уголовного дела возможно лишь по 2 основаниям: 

- неизвестности места пребывания обвиняемого. Если при проведении 

предварительного слушания по уголовному делу выяснится, что обвиняемый 

скрылся, то судья приостанавливает производство по уголовному делу и объяв-

ляет на него розыск, если скрылся обвиняемый, не содержащийся под стражей, 

избирает ему меру пресечения в виде заключения под стражу и поручает про-

курору обеспечить его розыск. В данном случае производство по уголовному 

делу приостанавливается до розыска обвиняемого. Однако в случае, если обви-
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няемый находится вне пределов Республики Узбекистан и уклоняется от явки в 

суд, а его отсутствие не препятствует установлению истины по делу, то разби-

рательство дела возможно и в отсутствии него без приостановления производ-

ства по уголовному делу;  

- тяжелого и длительного, но излечимого заболевания обвиняемого, ис-

ключающего возможность участия его в производстве по делу. В случае удо-

стоверенного заключением судебно-медицинской экспертизы тяжелого и дли-

тельного заболевания обвиняемого, исключающего возможность его участия в 

судебном заседании, судья выносит определение о приостановлении производ-

ства по делу до выздоровления обвиняемого.  

Производство по уголовному делу возобновляется после устранения об-

стоятельств, вызвавших его приостановление (розыск или выздоровление ли-

ца), и судья выносит определение. 

2) прекращения производства по уголовному делу, которое возможно в 

случае а) отсутствия события преступления, по поводу которого было возбуж-

дено уголовное дело и производилось расследование или судебное разбира-

тельство; б) отсутствия в деянии обвиняемого состава преступления; в) непри-

частности лица к совершению преступления, а также если: а) истекли сроки 

давности привлечения лица к ответственности; б) совершенное преступление 

или лицо подпадает под действие акта амнистии; в) наступила смерть обвиняе-

мого, подсудимого; г) в отношении лица имеется вступивший в законную силу 

приговор по тому же обвинению; д) в отношении лица имеется вступившее в 

законную силу определение (постановление) суда или неотмененное постанов-

ление правомочного должностного лица об отказе в возбуждении дела либо о 

прекращении дела по тому же обвинению; е) отсутствует жалоба потерпевшего, 

если дело может быть возбуждено не иначе как по его жалобе, кроме случаев, 

предусмотренных статьей 325 УПК; ж) лицо, к моменту совершения обще-

ственно опасного деяния, не достигло возраста, с которого возможна уголовная 

ответственность; з) соответствующей статьей Особенной части УК предусмот-

рено освобождение лица от ответственности ввиду деятельного раскаяния в со-

деянном либо в связи с возмещением причиненного материального ущерба и 

(или) устранением последствий преступления в течение установленного срока. 

Уголовное дело может быть прекращено с согласия лица без решения во-

проса о его виновности, если: 1) признано, что ко времени расследования или 

рассмотрения дела в суде деяние потеряло характер общественно опасного ли-

бо вследствие изменения обстановки лицо перестало быть общественно опас-

ным; 2) лицо, впервые совершившее преступление, не представляющее боль-

шой общественной опасности, или менее тяжкое преступление, явилось с по-

винной, чистосердечно раскаялось, активно способствовало раскрытию пре-

ступления и загладило причиненный вред; 3) целесообразно передать материа-

лы на рассмотрение межведомственной комиссии по делам несовершеннолет-

них, с учетом характера совершенного деяния, личности лица, впервые совер-

шившего преступление, не представляющее большой общественной опасности. 

Решение судьи о прекращении уголовного дела оформляется определени-

ем, в котором должны быть указаны основания его прекращения; должен быть 
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решен вопрос об отмене меры пресечения, а также меры обеспечения граждан-

ского иска; разрешается вопрос о вещественных доказательствах. 

Копия определения о прекращении уголовного дела направляется проку-

рору, вручается лицу, в отношении которого дело прекращено, и потерпевшему 

в течение пяти суток со дня вынесения. 

3) направления уголовного дела прокурору, утвердившему обвинительный 

акт, обвинительное заключение или постановление о применении принудитель-

ной меры медицинского характера. 

Судья по ходатайству сторон или собственной инициативе направляет уго-

ловное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в 

случаях, если: 

1) обвинительный акт или обвинительное заключение, составлены с нару-

шением уголовно-процессуальных норм, что не дает возможности принять ре-

шение о виновности или невиновности лица, либо принять иное решение по де-

лу опираясь на данный обвинительный акт или обвинительное заключение; 

2) по уголовному делу, поступившему с постановлением о применении 

принудительной меры медицинского характера, нет оснований для применения 

принудительных мер медицинского характера в связи с чем необходимо соста-

вить обвинительный акт или обвинительное заключение; 

3) необходимо объединить уголовные дела. В одном производстве могут 

быть объединены лишь дела по обвинению нескольких лиц в соучастии в со-

вершении одного или нескольких преступлений или дела по обвинению одного 

лица в совершении нескольких преступлений; 

4) при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела ему не 

были разъяснены права, предусмотренные УПК (делать выписки из докумен-

тов, находящихся в деле, кроме сведений, содержащих государственные секре-

ты или иную охраняемую законом тайну; заявлять письменные или устные хо-

датайства) 

5) фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном акте или об-

винительном заключении, постановлении о направлении уголовного дела в суд 

для применения принудительной меры медицинского характера, свидетель-

ствуют о наличии оснований для квалификации действий обвиняемого, лица, в 

отношении которого ведется производство о применении принудительной меры 

медицинского характера, как более тяжкого преступления, общественно опас-

ного деяния или наличие таких обстоятельств установлено в ходе предвари-

тельного слушания. Суд в своем определении должен изложить данные обстоя-

тельства без решения вопросов высказывания о квалификации по той или иной 

статье УК, оценке доказательств, о виновности обвиняемого. 

При направлении уголовного дела прокурору судья одновременно решает 

вопрос о мере пресечения в отношении обвиняемого. В случае истечения 

предусмотренного УПК срока содержания обвиняемого под стражей, он вправе 

продлить данный срок для производства следственных и иных процессуальных 

действий. 

4) объединения уголовных дел в случаях, предусмотренных УПК. 
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При установлении во время предварительного слушания оснований, воз-

никших после поступления уголовного дела, судья вправе по собственной ини-

циативе или ходатайству сторон принять решение об объединении уголовных 

дел в одно производство. Основаниями могут быть случаи: 

- по обвинению нескольких лиц в совершении преступлений в разных рай-

онах, а равно по обвинению одного лица в совершении нескольких преступле-

ний; 

- по обвинению одного лица или группы лиц в совершении нескольких 

преступлений, дела о которых подсудны разным судам; 

- по обвинению одного лица или группы лиц в совершении нескольких 

преступлений, в отношении хотя бы одного из лиц или одного из преступлений 

подсудно военному суду. 

5) исключения из дела недопустимых доказательств, если об этом хода-

тайствует одна из сторон. 

Сторона защиты (обвиняемый, защитник) и сторона обвинения (государ-

ственный обвинитель) вправе ходатайствовать перед судом об исключении лю-

бого доказательства из перечня доказательств, предъявляемых в судебном раз-

бирательстве, с указанием на доказательство, об исключении которого ходатай-

ствует сторона, а также основания для исключения доказательств, предусмот-

ренных в УПК, и конкретные обстоятельства, обосновывающие ходатайство. 

Его копия передается прокурору либо потерпевшему в день представления хо-

датайства в суд.  

Если стороной было заявлено ходатайство об исключении доказательства, 

то судья должен выяснить у другой стороны, нет ли у нее возражений. При от-

сутствии возражений судья удовлетворяет ходатайство. Приняв решение об ис-

ключении доказательства, суд не может использовать утратившее юридиче-

скую силу доказательство для обоснования приговора или иного судебного ре-

шения, а также исследовать и использовать его в ходе судебного разбиратель-

ства. 

Для проверки ходатайства судья вправе допросить лиц и приобщить к уго-

ловному делу документ, указанный в ходатайстве, если до этого он не был при-

общен к материалам уголовного дела. Также судья вправе огласить документы, 

как имеющиеся в материалах уголовного дела, так и дополнительно представ-

ленные сторонами, если одна из сторон возражает против исключения доказа-

тельства. При этом следует иметь в виду, что в случаях, когда ходатайство об 

исключении доказательства было заявлено стороной защиты на том основании, 

что оно было получено с нарушением требований уголовно-процессуального 

закона, бремя опровержения доводов, представленных стороной защиты, лежит 

на прокуроре. В иных случаях бремя доказывания лежит на той стороне, кото-

рая заявила ходатайство. 

Решение об исключении доказательства, принятое в ходе предварительно-

го слушания, окончательным не является. При рассмотрении уголовного дела 

по существу суд по ходатайству стороны вправе повторно рассмотреть вопрос о 

признании исключенного доказательства допустимым. Отдельно отметим, что 

ходатайство стороны защиты об истребовании дополнительных доказательств 
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или предметов подлежит удовлетворению, если данные доказательства и пред-

меты имеют значение для уголовного дела. 

При наличии одного из вышеуказанных оснований, суд выносит определе-

ния о проведении предварительного слушания по уголовному делу, в котором 

должен быть указан номер судебного дела, время и место вынесения определе-

ния; должность и фамилия судьи; фамилия, имя, отчество обвиняемого и статья 

УК, по которой ему предъявлено обвинение; фамилия, имя, отчество и процес-

суальное положение лица, внесшего ходатайство; основание для проведения 

предварительного слушания; об участниках предварительного слушания; о ме-

сте и времени предварительного слушания. С момента вынесения определения 

о назначении дела к предварительному слушанию в срок не позднее пяти суток 

предварительное слушание по делу должно быть начато и должно продолжать-

ся не более 10 суток. 

Особое внимание законодатель уделяет порядку вызова сторон. Уведомле-

ние о вызове сторон в судебное заседание направляется не позднее, чем за трое 

суток до дня проведения предварительного слушания. В этом уведомлении 

должны быть указаны точная дата, время и место судебного заседания.  

Участие обвиняемого, его защитника и государственного обвинителя в су-

дебном заседании обязательно. В отсутствие обвиняемого предварительное 

слушание может быть произведено, но лишь по его ходатайству либо, когда об-

виняемый находится вне пределов Республики Узбекистан и уклоняется от яв-

ки в суд, а его отсутствие не препятствует установлению истины по делу, по-

мимо этого одна из сторон ходатайствует об этом. Неявка других своевременно 

извещенных участников производства по уголовному делу не препятствует 

проведению предварительного слушания. В ходе предварительного слушания 

ведется протокол. 

Судебное заседание по предварительному слушанию начинается с объяв-

ления состава суда, государственного обвинителя, защитника, секретаря судеб-

ного заседания. Установив личность присутствующих лиц, разъясняет им их 

право для дачи отвода присутствующим лицам и возможности подать ходатай-

ства. При проведении предварительного слушания заслушивается мнение 

явившихся в судебное заседание лиц, исследуются материалы уголовного дела. 

Затем судья удаляется в отдельную комнату и принимает решение об удовле-

творении или отказе в удовлетворении ходатайства, которое обращается к ис-

полнению не позднее 72 часов с момента вынесения или возвращения дела из 

суда апелляционной инстанции. 

Решение судьи оформляется определением, в котором указываются: 1) да-

та и место вынесения определения; 2) наименование суда, фамилия и инициалы 

судьи, вынесшего определение; 3) основания принятого решения (ст. 4053 

УПК). Также в определении должны быть отражены результаты рассмотрения 

заявленных ходатайств и поданных жалоб. В частности, если судья удовлетво-

ряет ходатайство об исключении доказательства и при этом назначает судебное 

заседание, то в постановлении указывается, какое доказательство исключается 

и какие материалы уголовного дела, обосновывающие исключение данного до-
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казательства, не могут исследоваться и оглашаться в судебном заседании и ис-

пользоваться в процессе доказывания.  

На решение, принятое судьей по результатам предварительного слушания 

может быть подана частная жалоба (протест), которая через суд, вынесший 

определение, направляется вместе с материалами в суд апелляционной инстан-

ции. Суд апелляционной инстанции рассматривает указанные материалы не 

позднее 72 часов с момента их поступления и принимает решение: оставить 

определение суда первой инстанции без изменения; изменить определение; от-

менить определение судьи и направить дело в суд для рассмотрения по суще-

ству. 

Уголовное дело должно быть возвращено в суд, вынесший определение не 

позднее двадцати четырех часов с момента вынесения определения суда апел-

ляционной инстанции. В случаях отмены определения суда первой инстанции 

дело рассматривается судом первой инстанции со стадии назначения дела к су-

дебному разбирательству по общим правилам. 
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Глава XXI. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СУДЕБНОГО  

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

 

§ 21.1. Понятие и значение общих условий судебного  

разбирательства 

 

Судебное разбирательство, являясь стадией, последующей за стадией под-

готовки уголовного дела к судебному разбирательству, в рассмотрении уголов-

ного дела в суде первой инстанции.  

Судебное разбирательство представляет собой регламентированную уго-

ловно-процессуальным законом деятельность суда первой инстанции при уча-

стии других участников уголовного судопроизводства по установлению нали-

чия или отсутствия фактических и юридических оснований для определения 

виновности подсудимого в совершении преступления и применения к нему мер 

уголовного наказания. Основной целью стадии судебного разбирательства яв-

ляется разрешение уголовного дела по существу. Только по результатам судеб-

ного разбирательства подсудимый может быть признан виновным в соверше-

нии преступления и понести наказание либо оправдан. Решение суда о призна-

нии подсудимого виновным в совершении преступления и назначении ему 

наказания либо его оправдании отражается в приговоре. 

Суд путем решения этих вопросов осуществляет правосудие. Судебное 

разбирательство является одним из своеобразных видов осуществления право-

судия. Задачи судебного разбирательства соответствуют задачам правосудия по 

уголовным делам. Судебное разбирательство должно оканчиваться обеспечени-

ем установления соответствия выявленных обстоятельств действительности, 

дачей правильной оценки этим обстоятельствам с точки зрения уголовного за-

кона, а также вынесением решения о привлечении к уголовной ответственности 

виновного либо оправдании невиновного лица. Предыдущие стадии уголовного 

процесса считаются подготовительными стадиями судебного разбирательства. 

Суд без них не может рассмотреть по существу уголовное дело, однако они за-

ранее не определяют судебное решение. В судебном разбирательстве больше 

возможностей для всестороннего, полного и объективного исследования всех 

обстоятельств уголовного дела. Причина заключается в том, что в судебном 

разбирательстве наиболее наглядно проявляются достоверность результатов 

проверки доказательств и все принципы уголовного процесса через наиболь-

шую гарантированность защиты прав граждан в ходе разрешения уголовного 

дела. 

С целью правильного разрешения уголовного дела в судебном разбира-

тельстве проверяются все обстоятельства уголовного дела и тем самым обеспе-

чивается проверка законности и обоснованности действий, выводов и решений 

органов предварительного следствия. 

В судебном разбирательстве все доказательства заново проверяются. Од-

нако в судебном разбирательстве также рассматриваются доказательства, пред-

ставленные участниками судебного разбирательства либо обнаруженные самим 

судом. В суде все доказательства проверяются с участием подсудимого, его за-
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щитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей. Участие этих участников уголовного процесса в судебном раз-

бирательстве служит реализации их прав, обеспечению принципа состязатель-

ности правосудия и дает возможность объективно оценить материалы предва-

рительного следствия.  

Судебное разбирательство своими задачами, кругом рассматриваемых во-

просов, свойством принимаемых решений и, наконец, задачами, обеспечиваю-

щими реализацию всех принципов уголовного процесса, составляет основную, 

центральную стадию уголовного процесса.  

Судебное разбирательство в открытом судебном заседании, с участием 

всех заинтересованных в результатах дела лиц, проводимое  гласно, помогает  

формировать правовое сознание граждан и предупреждать правонарушения. 

Участие большинства участников судебного разбирательства и его гласное 

проведение создает вспомогательные условия для осуществления социального 

контроля в уголовном процессе, в частности, надзора за действиями и решени-

ями органов предварительного следствия и прокуратуры, а также упреждения 

превращения суда в изолированное от общества учреждение.  

В суде первой инстанции задачи судебного разбирательства как в суде 

первой инстанции, так и в коллегиальном разрешении дела, являются общими. 

Эти задачи являются едиными, независимо от того, будет ли состав суда состо-

ять из трех профессиональных судей, или же судьи и двух народных заседате-

лей, или одного судьи.  

Процессуальные виды судебного разбирательства отличаются друг от дру-

га, но все они решают одну задачу – осуществление правосудия.  

Судебное разбирательство разделяется на несколько взаимозаменяемых 

стадий. Оно начинается с подготовительной стадии, где проверяется наличие 

или отсутствие возможности рассмотреть уголовное дело в судебном заседа-

нии, а также, где принимаются меры по подготовке и организации судебного 

разбирательства. Только после этого проводится судебная стадия, где суд непо-

средственно проверяет доказательства. После этого проходят судебные обсуж-

дения, на которых участники судебного разбирательства обосновывают свое 

отношение к уголовному делу, после чего подсудимому предоставляется по-

следнее слово. На завершающей стадии судебного разбирательства выносится и 

объявляется приговор. В УПК закреплен порядок проведения судебного разби-

рательства на всех этих стадиях. 

В суде первой инстанции действуют несколько правил, определяющих по-

рядок рассмотрения дела в суде, которые действуют на протяжении всего су-

дебного разбирательства, на всех ее стадиях.  

Общие условия судебного разбирательства – это правила, отражающие в 

себе особенности судебного разбирательства, закрепленные в законе, обеспечи-

вающие действие всех принципов уголовного процесса, то есть, правило его 

непосредственности, устности и непрерывности, круге (границах), неизменно-

сти состава суда, задачах председательствующего в судебном заседании, участ-

никах судебного разбирательства, секретаре судебного заседания, порядке про-

ведения, а также норм об изменении вынесенного судом обвинения, меры пре-
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сечения, возбуждении уголовного дела, приостановлении и возобновлении 

предварительного следствия, направлении на новое судебное рассмотрение и 

принимаемых мерах к нарушителям порядка судебного заседания.  

Общие принципы судебного разбирательства были закреплены в УПК до 

того, как были внесены изменения, предусматривающие возможность рассмот-

рения уголовного дела в суде первой инстанции не только в составе судьи и 

двух народных заседателей, но единолично судьей и коллегией из трех профес-

сиональных судей. Однако общие условия судебного разбирательства сохрани-

ли свое значение во всех порядках рассмотрения уголовных дел в судах.  

Доказательства уголовного дела в суде должны быть непосредственно 

проверены судом первой инстанции, то есть должны быть допрошены подсу-

димый, потерпевший, свидетели, заслушано заключение эксперта и в необхо-

димых случаях, допрошен, осмотрены вещественные доказательства, зачитаны 

протоколы и другие документы. В этом определении нашла отражение сущ-

ность судебного разбирательства. Судьи получают информацию об обстоятель-

ствах, имеющих значение для уголовного дела, путем непосредственного осо-

знания в судебном заседании всех доказательств и только на этой основе выно-

сят выводы по уголовному делу. В этом обычно должны проверяться первона-

чальные источники информации о фактах. Непосредственность судебного раз-

бирательства дает возможность предупреждать нарушения порядка при полу-

чении информации, необходимой для разрешения уголовного дела. В этой свя-

зи непосредственность является важным условием определения обстоятельств 

дела в соответствии с действительностью.  

Суд не вправе заменить непосредственное уяснение доказательств изуче-

нием собранных доказательств, подлежащих проверке во время расследования, 

изучением и зачитыванием оформленных во время расследования письменных 

материалов. Суд только лишь в строго ограниченных законом случаях может 

зачитать материалы дела (обычно, когда невозможно проверить доказательство 

по первоначальному источнику). Однако и в этом случае зачитанный материал 

может быть положен в основу приговора только после его всесторонней про-

верки. Суд не только непосредственно заслушивает показания свидетелей, по-

терпевшего, подсудимого, но должен осмотреть и проверить имеющиеся в деле 

вещественные и письменные доказательства. Кроме того, должен, наряду с дру-

гими рассмотренными в суде доказательствами, зачитать, проверить и оценить 

протокол следственных действий, подтверждающие проверяемые факты (за ис-

ключением протоколов допросов и очной ставки). Суд в приговоре не должен 

ссылаться на не зачитанные и не проверенные в ходе судебного разбиратель-

ства доказательства. Нарушение этого правила является причиной для отмены 

приговора.  

Непосредственность судебного разбирательства является условием и от-

ражением независимости судей и их свободы при принятии решений по уго-

ловному делу. Непосредственность судебного разбирательства является также 

необходимым аспектом его процессуальной формы. Вместе с тем, это гаранти-

руется другими требованиями процессуального вида судебного разбиратель-
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ства, входящими в его общие условия. С непосредственностью связаны непре-

рывность и неизменность состава суда.  

В случае, если будет объявлен перерыв в коллегиальном рассмотрении 

уголовного дела в суде, то ни один из членов состава суда – ни профессиональ-

ный судья, ни народный заседатель – не вправе во время перерыва участвовать 

в рассмотрении другого уголовного дела. Это правило относится и к делам, по 

которым применяется административное наказание. Если в ходе рассмотрения 

уголовного дела в суде объявлен перерыв и в ходе него суд или судья начал 

рассмотрение другого уголовного дела, то он уже не вправе возобновлять про-

цесс по первому уголовному делу. Это касается даже случая, если в первом су-

де принимал участие хотя бы один из судей состава суда, объявившего перерыв 

по уголовному делу. В случае нарушения этого правила вынесенный по делу 

приговор должен быть отменен. 

Требование о непрерывности действует на всех стадиях судебного разби-

рательства. Кроме того, это означает наступление всех стадий судебного разби-

рательства в строгой очередности. Судьи не могут рассматривать другие уго-

ловные дела даже после завершения судебного следствия (до прения сторон), 

во время выступления некоторых участников, а также до последнего слова под-

судимого. Именно в этом проявляется целостность судебного разбирательства.  

После заслушивания последнего слова подсудимого, судья должен неза-

медлительно уйти в совещательную комнату для вынесения приговора. Непре-

рывность судебного разбирательства помогает суду непосредственно и в еди-

ном целом уяснить проверяемые доказательства, создает условия для формиро-

вания внутреннего убеждения, основанного на материалах дела, облегчает ста-

новление приговора суда обоснованным, способствует соответствию отражен-

ных в приговоре выводов суда действительным обстоятельствам дела и рас-

смотренным в ходе судебного разбирательства доказательствам. 

 

§ 21.2. Содержание общих условий судебного разбирательства 

 

Неизменность состава суда при разбирательстве уголовного дела. Запас-

ной народный заседатель. Каждое уголовное дело должно быть рассмотрено в 

одном и том же составе суда или одним судьей. Если один из судей не сможет 

дальше участвовать в судебном заседании, вместо него назначается другой су-

дья и судебное разбирательство начинается заново.  

По делам, рассматриваемым в течение длительного времени, может быть 

вызван запасной народный заседатель. В случае выбытия народного заседателя 

из состава суда запасной народный заседатель заменяет выбывшего и рассмот-

рение дела продолжается (ст. 407 УПК). Это допускается в случае, если народ-

ный заседатель участвовал в судебном заседании с самого начала и его замена 

не требует повторного возобновления судебного разбирательства. В условиях 

несменяемости состава суда каждый судья должен непосредственно выяснить 

все события, происходящие в ходе судебного разбирательства, а также ему 

должна быть обеспечена возможность для активного участия в судебном рас-

следовании и принятии решений. Без этого нельзя гарантировать равенство су-
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дей и действительную коллегиальность при рассмотрении и разрешении уго-

ловного дела.  

Судебное разбирательство проводится устно. Это отличает его от других 

процессов, на которых решения уголовного процесса принимается в письмен-

ном виде. Все необходимые материалы в судебном разбирательстве должны 

устанавливаться путем их прослушивания. Суд заслушивает всех участников 

процесса, свидетели дают только устные показания и на заданные вопросы от-

вечают устно, эксперты свои заключения зачитывают, суд должен зачитать со-

держание всех письменных доказательств, в противном случае на них нельзя 

ссылаться в приговоре. Суд также заслушивает судебное разбирательство, со-

стоящее из речей государственного обвинителя, гражданского истца, граждан-

ского ответчика, их представителей, подсудимого, защитника (если он участву-

ет в судебном заседании). Эти участники уголовного процесса, хоть и обладают 

правом письменного изложения своих соображений по поводу содержания при-

говора суда, однако эти письменные суждения не могут заменить их выступле-

ний в ходе разбирательств.  

Устность судебного разбирательства обеспечивает кратность и непосред-

ственность уяснения доказательств всем составом суда. В результате устности 

участники судебного разбирательства могут самым эффективным способом ре-

ализовать предоставленные им процессуальные права. Устная форма судебного 

разбирательства обеспечивает активное участие его участников в проверке до-

казательств, значительно облегчает внесение ходатайств, их отклонение, дачу 

вопросов, пояснений, выражение своих мыслей. Устность также обеспечивает 

всем участникам процесса равное использование права на информацию, так как 

они обладают возможностью одновременно уяснять происходящие в судебном 

заседании события. Благодаря устной форме может быть упреждена излишняя 

трата времени в ходе судебного разбирательства.  

Устность обеспечивает понятность происходящих в судебном заседании 

событий для его участников. Без этого принцип открытости судебного разбира-

тельства теряет всякий смысл.  

Непосредственность судебного разбирательства, его непрерывность, уст-

ность и несменяемость состава суда определяет процессуальный способ уста-

новления информации судьями, решающими данное дело.  

Председательствующий в судебном заседании. В заседании суда предсе-

дательствует председатель этого суда, его заместитель или судья. 

Председательствует выполняет свои функции одинаково как при коллеги-

альном рассмотрении дела, так и при единоличном его рассмотрении. При рас-

смотрении уголовного дела в суде первой инстанции в составе трех профессио-

нальных судей или же в составе судьи и народных заседателей, судьи при рас-

смотрении всех вопросов обладают равными правами. Вместе с этим, председа-

тельствующий судья выполняет дополнительные полномочия, имеющие про-

цессуально-организационными свойствами. Он руководит судебным заседани-

ем и судейским советом, то есть организует как работу участников процесса, 

так и всю деятельность состава суда.  
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Председательствующий выполняет следующие функции: а) принимает все 

предусмотренные УПК меры к тщательному, всестороннему, полному и объек-

тивному исследованию всех обстоятельств дела и установлению истины; б) не 

допускает разбирательству несвязанных делу обстоятельств; в) устраняет из су-

дебного разбирательства все обстоятельства, не имеющие отношения к рас-

сматриваемому делу; г) обеспечивает поддержание порядка в зале судебного 

заседания.  

По этой причине председательствующий в судебном заседании обладает 

рядом специальных прав и обязанностей. Он открывает судебное заседание, 

объявляет состав суда, принимает меры к тому, чтобы допрошенные свидетели 

не общались с еще не допрошенными лицами, разъясняет участникам процесса 

– их права и обязанности, выясняет личность подсудимого и участников засе-

дания, разъясняет подсудимому суть предъявленного ему обвинения, объявляет 

о выполняемых в ходе судебного заседания процессуальных действиях, наблю-

дает за их выполнением в установленном законом порядке, руководит процес-

сом исследования доказательств, выясняет наличие мнения у участников про-

цесса по поводу вопросов, подлежащих разрешению в ходе судебного разбира-

тельства, обеспечивает правильное ведение протокола судебного заседания. 

Председательствующий ставит вопросы, подлежащие разрешению в ходе су-

дебного обсуждения и в совещательной комнате, объявляет судебное решение, 

обычно сам зачитывает приговор и разъясняет порядок внесения жалоб на него.  

Участие прокурора в судебном разбирательстве. Прокурор, участвуя в 

рассмотрении дел о преступлениях судами первой инстанции, поддерживает 

государственное обвинение, принимает участие в исследовании доказательств, 

задает вопросы подсудимым, потерпевшим, свидетелям, экспертам и другим 

лицам, приглашенным в суд, излагает свое мнение о применении норм УК, о 

квалификации действий подсудимого и назначении ему вида и размера наказа-

ния и по другим вопросам, подлежащим разрешению судом, представляет свое 

мнение о причинах и условиях, способствующих совершению преступления, и 

мерах по их устранению.  

Если на основании данных судебного следствия прокурор придет к выводу 

о необходимости изменения предъявленного подсудимому обвинения, он обя-

зан сделать об этом суду мотивированное заявление. 

Если в результате судебного разбирательства прокурор придет к убежде-

нию, что данные судебного следствия свидетельствуют о невиновности подсу-

димого, он обязан отказаться от обвинения и изложить суду мотивы отказа. От-

каз прокурора от обвинения влечет прекращение уголовного дела судом по ре-

абилитирующим основаниям. 

Мнение прокурора об изменении формулировки обвинения или мотивы 

отказа от обвинения должно представляться суду письменно. Прокурор предъ-

являет или поддерживает предъявленный потерпевшим гражданский иск, если 

этого требуют интересы охраны прав граждан и общества. 

Прокурор участвует в суде апелляционной, кассационной инстанций при 

рассмотрении уголовных дел либо при разрешении вопросов, связанных с ис-

полнением приговора, или других вопросов, в случаях, предусмотренных УПК. 



 415 

Участие подсудимого в судебном разбирательстве. Разбирательство уго-

ловного дела в заседании суда первой инстанции происходит с участием подсу-

димого, явка которого в суд обязательна. 

При неявке подсудимого разбирательство дела может быть отложено. Од-

нако, разбирательство дела в отсутствии подсудимого может быть допущено 

лишь в случае, когда подсудимый находится вне пределов Республики Узбеки-

стан и уклоняется от явки в суд, а его отсутствие не препятствует установлению 

истины по делу, либо, когда подсудимый удален из зала судебного заседания в 

порядке, предусмотренном статьей 272 УПК.  

Суд вправе подвергнуть неявившегося подсудимого приводу, а равно из-

брать или изменить в отношении него меру пресечения. 

 Последствия неявки потерпевшего на судебное заседание. При неявке по-

терпевшего вопрос о разбирательстве уголовного дела в его отсутствие суд ре-

шает в зависимости от того, можно ли без участия потерпевшего полностью 

выяснить все обстоятельства дела и защитить его права и законные интересы. 

При неявке потерпевшего без уважительной причины суд выносит определение 

о его приводе. 

Последствия неявки прокурора, защитника, общественного обвинителя, 

общественного защитника. В случае неявки прокурора в судебное заседание, 

разбирательство уголовного дела откладывается. 

При неявке защитника в судебное заседание замена его допускается лишь с 

согласия подсудимого. При невозможности замены защитника в том же заседа-

нии разбирательство дела откладывается. При неявке общественного обвините-

ля или общественного защитника суд в зависимости от обстоятельств дела ре-

шает вопрос о возможности рассмотрения дела в их отсутствии или об отложе-

нии разбирательства. 

Вновь вступившему в дело прокурору или защитнику должно быть предо-

ставлено время, необходимое для подготовки к участию в судебном разбира-

тельстве. 

Последствия неявки гражданского истца или гражданского ответчика. 

При неявке гражданского истца или его представителя суд оставляет граждан-

ский иск без рассмотрения; при этом за лицом, которому причинен имуще-

ственный вред, сохраняется право предъявить иск в порядке гражданского су-

допроизводства. 

Суд вправе по ходатайству гражданского истца рассмотреть гражданский 

иск в его отсутствии. Суд рассматривает гражданский иск независимо от явки 

гражданского истца или его представителя, если иск поддерживает прокурор 

или, если суд признает это необходимым. 

Неявка гражданского ответчика или его представителя не приостанавлива-

ет рассмотрения гражданского иска. 

Пределы судебного разбирательства. В законе о пределах судебного раз-

бирательства определено, что может проверять суд по направленному ему уго-

ловному делу, и что составляет предмет выносимого им решения, а также какие 

вопросы суд не вправе разрешать. 
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Пределы судебного разбирательства ограничены: а) кругом лиц; б) содер-

жанием обвинения. Разбирательство уголовного дела в суде производится толь-

ко в отношении обвиняемых, а также в целях установления истины, – в отно-

шении других лиц, не привлеченных в качестве обвиняемых к участию в деле, а 

также обсуждается обвинение, указанное в решении судьи о назначении дела к 

рассмотрению в суде и дополнительное обвинение, в порядке статьи 416 УПК.  

По содержанию обвинения пределы судебного разбирательства могут быть 

изменены в случае соблюдения двух ограничений: 1) в случае изменения или 

дополнения судом предъявленного дознанием, предварительным следствием 

обвинения; 2) если нарушено право на защиту.  

Суд вправе вынести приговор по измененному обвинению только лишь в 

случаях наличия у подсудимого возможности использовать все права на защи-

ту, если были полностью использованы законные средства для отклонения об-

винения, предприняты меры по смягчению вины.  

Изменение обвинения судом. Суд вправе изменить обвинение. При этом 

исключаются части обвинения или квалифицирующие признаки преступления. 

Суд вправе изменить или дополнить предъявленное дознанием, предваритель-

ным следствием обвинение в порядке, предусмотренном в статьях 416 и 417 

УПК.  

Устранение неполноты дознания, предварительного следствия или суще-

ственных нарушений норм уголовно-процессуального закона. Неполнота дозна-

ния, предварительного следствия или существенные нарушения норм уголовно-

процессуального закона устраняются судом при рассмотрении уголовного дела. 

При выявлении оснований для изменения обвинения подсудимому на бо-

лее тяжкое или существенно отличающегося по фактическим обстоятельствам 

от первоначального обвинения или оснований для привлечения к участию в де-

ле в качестве обвиняемого другого лица суд устраняет неполноту дознания, 

предварительного следствия или существенные нарушения норм уголовно-

процессуального закона в соответствии со статьями 416 и 417 УПК. 

Действия суда при выявлении оснований для привлечения подсудимого к 

уголовной ответственности по новому обвинению. Если во время судебного 

следствия будут установлены обстоятельства, указывающие на совершение 

подсудимым преступления, по которому обвинение подсудимому ранее предъ-

явлено не было, суд сообщает об этом прокурору для решения вопроса о воз-

буждении уголовного дела по новому обвинению с приложением соответству-

ющих материалов. 

В тех случаях, когда новое обвинение тесно связано с первоначальным об-

винением и раздельное их рассмотрение не представляется возможным, поря-

док выявления оснований для привлечения подсудимого к уголовной ответ-

ственности по новому обвинению осуществляется по ходатайству прокурора, 

поддерживающего государственное обвинение, или потерпевшего, его предста-

вителя либо подсудимого, его защитника, законного представителя. 

В ходатайстве должна быть мотивирована необходимость проведения про-

цессуальных действий, связанных с дополнением обвинения. По заявленному 
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ходатайству суд выносит определение об удовлетворении ходатайства либо об 

оставлении его без удовлетворения. 

В случае удовлетворения ходатайства суд в определении указывает, какие 

обстоятельства подлежат выяснению для решения вопроса о дополнении обви-

нения, и поручает его исполнение прокурору, утвердившему обвинительный 

акт или обвинительное заключение, с указанием срока его исполнения в преде-

лах до одного месяца. 

По результатам дополнительных процессуальных действий прокурор, под-

держивающий государственное обвинение, представляет суду собранные дока-

зательства, оглашает дополнение к обвинительному акту или обвинительному 

заключению и вручает его копию подсудимому и его защитнику. Суд выясняет 

мнение сторон по представленным прокурором материалам и выносит опреде-

ление о приобщении их к уголовному делу. 

Суд по ходатайству подсудимого, его защитника обеспечивает их право на 

ознакомление с представленными прокурором дополнительными доказатель-

ствами и дополнением к обвинительному акту или обвинительному заключе-

нию, а также представление на них возражений. В данном случае для обеспече-

ния прав подсудимого и его защитника при решении этих вопросов суд объяв-

ляет перерыв в судебном заседании до десяти суток. 

В случае неисполнения определения суда в установленный срок или от-

сутствия возможности установления доказательств для изменения или допол-

нения первоначального обвинения, суд продолжает судебное разбирательство 

на основе доказательств, имеющихся в уголовном деле. 

Оценка и исследование представленных по результатам исполнения опре-

деления суда или в ходе судебного разбирательства новых доказательств про-

изводится в порядке, установленном УПК. На основе собранных дополнитель-

ных доказательств и выявленных обстоятельств прокурор в прениях сторон 

представляет суду формулировку решения на основе измененного или допол-

ненного обвинения на более тяжкое или существенно отличающегося по фак-

тическим обстоятельствам от первоначального обвинения. 

Действия суда при установлении обстоятельств, указывающих на совер-

шение преступления лицом, не привлеченным к уголовной ответственности 

Если во время судебного следствия будут установлены обстоятельства, 

указывающие на совершение преступления лицом, не привлеченным к ответ-

ственности, суд сообщает об этом прокурору для решения вопроса о возбужде-

нии уголовного дела с приложением соответствующих материалов. 

В тех случаях, когда предполагаемое преступление находится в тесной 

связи с рассматриваемым делом и раздельное их рассмотрение не представля-

ется возможным, по ходатайству прокурора, поддерживающего государствен-

ное обвинение, или потерпевшего, его представителя либо подсудимого, его 

защитника, законного представителя суд выносит определение о поручении 

прокурору, утвердившему обвинительное заключение или обвинительный акт 

по делу, проведение в срок до одного месяца соответствующих процессуальных 

действий по выявлению оснований для привлечения к участию в деле в каче-

стве обвиняемого другого лица. 
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В ходатайстве должна быть мотивирована необходимость производства 

процессуальных действий, связанных с привлечением к участию в деле в каче-

стве обвиняемого другого лица. 

По результатам исполнения определения суда прокурор, поддерживающий 

государственное обвинение, представляет суду вновь составленное обвини-

тельное заключение или обвинительный акт либо дополнения к ним и вручает 

его копию подсудимому и его защитнику. В случае изменения ранее предъяв-

ленного обвинения в связи с привлечением к участию в деле в качестве обвиня-

емого другого лица суд возобновляет рассмотрение дела по общим условиям 

судебного разбирательства. В этих случаях срок судебного разбирательства ис-

числяется с момента возобновления судебного рассмотрения дела по изменен-

ному или дополненному обвинению. 

При производстве судебного следствия по делу суд, учитывая мнение сто-

рон, разрешает вопрос о необходимости повторного проведения процессуаль-

ных действий, проведенных до приостановления производства в суде. При 

представлении прокурором дополнений к обвинительному акту или обвини-

тельному заключению суд обеспечивает подсудимому, его защитнику право на 

ознакомление с представленными прокурором дополнительными доказатель-

ствами и дополнением к обвинительному акту или обвинительному заключе-

нию, а также представление на них возражений. 

Суд выясняет мнение сторон по представленным прокурором материалам 

и выносит определение о приобщении их к уголовному делу. 

Суд по ходатайству подсудимого, его защитника обеспечивает их право на 

ознакомление с представленными прокурором дополнительными доказатель-

ствами и дополнением к обвинительному акту или обвинительному заключе-

нию, а также представление на них возражений. В данном случае для обеспече-

ния прав подсудимого, его защитника при решении этих вопросов, суд объяв-

ляет перерыв в судебном заседании до десяти суток. 

Оценка и исследование дополнительно представленных новых доказа-

тельств производится в установленном УПК порядке. Документы, представ-

ленные суду по его требованию или по инициативе других лиц, суд оглашает и 

предъявляет сторонам, которые высказывают свое мнение о значении этих до-

кументов для дела. Затем суд выносит определение о приобщении документов к 

делу или о возврате их по принадлежности. 

На основе собранных и дополнительно представленных доказательств 

прокурор в прениях сторон представляет суду формулировку решения с учетом 

дополненного обвинения. 

Если во время судебного следствия будут установлены обстоятельства, 

указывающие на совершение преступления свидетелем, потерпевшим, давшими 

заведомо ложное показание, или экспертом, давшим заведомо ложное заключе-

ние, либо переводчиком, сделавшим заведомо ложный перевод, суд после по-

становления приговора сообщает об этом прокурору для решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела с приложением соответствующих материалов. 

Отложение разбирательства уголовного дела. Сроки разбирательства 

уголовного дела в судебном заседании. При невозможности разбирательства 
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уголовного дела вследствие неявки в судебное заседание кого-либо из вызван-

ных лиц или в связи с необходимостью истребования новых доказательств либо 

в случае возникновения технических неполадок при использовании техниче-

ских средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконферен-

цсвязи, суд откладывает разбирательство и принимает меры к вызову неявив-

шихся лиц или истребованию новых доказательств либо устранению техниче-

ских неполадок. 

Суд должен начать рассмотрение уголовного дела в срок не позднее десяти 

суток с момента вынесения судьей определения о назначении дела к судебному 

разбирательству. Продолжительность судебного разбирательства по уголовно-

му делу не должна превышать двух месяцев со дня начала разбирательства. 

Данный срок может быть продлен председателем Суда Республики Каракал-

пакстан, областного, Ташкентского городского суда, Военного суда Республики 

Узбекистан на основании определения суда первой инстанции — до четырех 

месяцев. Продление срока рассмотрения уголовных дел в судах свыше четырех 

месяцев допускается в исключительных случаях только по сложным и много-

эпизодным делам. Такое продление осуществляется на основании определения 

суда первой инстанции заместителем председателя Верховного суда Республи-

ки Узбекистан – до пяти месяцев и председателем Верховного суда Республики 

Узбекистан – до шести месяцев. 

Продолжительность судебного разбирательства по уголовному делу, по-

ступившему с обвинительным актом, не должна превышать одного месяца со 

дня начала разбирательства. 

Этот срок может быть продлен председателем Суда Республики Каракал-

пакстан, областного, Ташкентского городского суда, Военного суда Республики 

Узбекистан на основании определения суда первой инстанции — до двух меся-

цев.  

Приостановление уголовного дела. При рассмотрении уголовного дела в 

суде могут возникнуть обстоятельства, препятствующие продолжению заседа-

ния. Если подсудимый скрылся, а также в случае психического расстройства 

или иного тяжелого заболевания подсудимого, исключающего возможность его 

явки в судебное заседание, суд приостанавливает рассмотрение в отношении 

этого подсудимого и продолжает разбирательство в отношении остальных под-

судимых. Если суд вынес определение о поручении прокурору проведения до-

полнительных процессуальных действий в порядке статей 416 и 417 УПК, а 

также в случае, когда раздельное разбирательство затруднит установление ис-

тины, все производство по делу приостанавливается. Розыск скрывшегося под-

судимого объявляется определением суда. В случае приостановления рассмот-

рения дела ввиду тяжелого заболевания подсудимого суд должен обсудить во-

прос об отмене или изменении избранной подсудимому меры пресечения. О 

приостановлении рассмотрения уголовного дела суд выносит определение. 

Возобновление судебного разбирательства по уголовному делу. Рассмотре-

ние приостановленного уголовного дела возобновляется, когда устранены об-

стоятельства, предусмотренные статьей 420 УПК в качестве оснований к при-
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остановлению рассмотрения уголовного дела. О возобновлении рассмотрения 

уголовного дела суд выносит определение.  

При возобновлении рассмотрения уголовного дела одновременно возоб-

новляется течение срока разбирательства уголовного дела. Дальнейшее про-

дление этого срока производится в порядке, предусмотренном УПК, с учетом 

срока разбирательства уголовного дела, предшествовавшего приостановлению 

рассмотрения уголовного дела. 

Прекращение уголовного дела в судебном заседании. Уголовное дело мо-

жет быть прекращено в судебном заседании, в частности, если во время судеб-

ного заседания будут установлены основания, предусмотренные статьей 83 и 

пунктами 1, 2, 3 и 8 части первой статьи 84 УПК, при этом отменяются мера 

пресечения, меры по обеспечению гражданского иска, решаются вопросы о ве-

щественных доказательствах и процессуальных издержках.  

Кроме того, уголовное дело в суде может быть прекращено в порядке, 

предусмотренном главой 61 УПК (производство по делам о применении прину-

дительных мер медицинского характера), если возникнут основания, преду-

смотренные в части третьей статьи 84 УПК – у лица, после совершения пре-

ступления возникло психическое расстройство, лишающее его возможности 

осознавать значение своих действий или руководить ими. 

Также уголовное дело в суде может быть прекращено в порядке, преду-

смотренном главой 62 УПК (производство по делам о примирении) – если воз-

никнут основания, предусмотренные в части четвертой статьи 84 УПК – при-

мирение потерпевшего с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым по делам о 

преступлениях, предусмотренных статьей 661 УК. 

Если во время судебного заседания будут установлены основания, преду-

смотренные статьей 83 и пунктами 1, 2, 3 и 8 части первой статьи 84 УПК, суд 

продолжает разбирательство и по основаниям, предусмотренным статьей 83, 

выносит оправдательный приговор, а по основаниям, предусмотренным пунк-

тами 1, 2, 3 и 8 части первой статьи 84 – обвинительный приговор без назначе-

ния виновному лицу наказания. 

Решение вопроса о мере пресечения. Во время судебного разбирательства 

суд вправе избрать, изменить или отменить меру пресечения в отношении под-

судимого. Этот вопрос решается судом в отдельной (совещательной) комнате 

путем вынесения определения. 

Порядок вынесения определений в судебном заседании. По всем вопросам, 

которые решаются судом во время судебного разбирательства, суд выносит 

определения. 

Вынесение определения осуществляется двумя способами, то есть опреде-

ление, выносимое в отдельной  или совещательной комнате; оформляемое в ви-

де отдельного документа или оформляемое в протоколе судебного заседания; 

выносимое в зале суда или на месте. 

В отдельной (совещательной) комнате суд выносит определения о приме-

нении (изменении, отмене) мер пресечения, о приостановлении действия пас-

порта (проездного документа) об отстранении обвиняемого, подсудимого от 

должности, о помещении лица в медицинское учреждение, о продлении срока 
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пребывания обвиняемого, подсудимого в медицинском учреждении, об аресте 

почтово-телеграфных отправлений, об отводах, иные определения, направляе-

мые для исполнения в другие органы, а также частные определения. Эти опре-

деления излагаются в виде отдельных документов и подписываются судом. 

Определение суда об аресте почтово-телеграфных отправлений подсудимого 

другим лицам или других лиц подсудимому должно содержать указание о до-

ставке учреждением связи в суд почтово-телеграфных отправлений. 

Все иные определения могут по усмотрению суда выноситься либо в ука-

занном выше порядке, либо на месте с занесением определения в протокол су-

дебного заседания. Каждое определение, вынесенное судом во время судебного 

разбирательства, должно быть немедленно оглашено. 

Распорядок судебного заседания. В судебном разбирательстве могут 

участвовать, наряду с участниками уголовного процесса, все дееспособные ли-

ца, достигшие 16-летнего возраста. В законе закреплены определенные прави-

ла, предусматривающие участие в суде большинства участников уголовного 

процесса, соблюдение всеми присутствующими тишины и распорядка судебно-

го заседания. В соответствии с этими правилами, при входе судей все присут-

ствующие в зале судебного заседания встают, выражая тем самым уважение к 

суду. 

Все участники процесса обращаются к суду, дают показания и делают за-

явления стоя. Отступление от этого правила может быть допущено лишь с раз-

решения председательствующего. 

Все участники процесса, а также все присутствующие в зале судебного за-

седания лица должны беспрекословно выполнять распоряжения председатель-

ствующего о соблюдении порядка в судебном заседании. 

Установление такого распорядка обеспечивает выражение уважения к су-

дебной власти, справедливому правосудию. 

Меры, принимаемые в отношении нарушителей порядка в судебном засе-

дании. При нарушении порядка в судебном заседания, неподчинении распоря-

жениям председательствующего или при проявлении неуважения к суду в от-

ношении нарушителя применяются меры в соответствии с УПК. 

При нарушении порядка в судебном заседании, неподчинении распоряже-

ниям председательствующего или при проявлении неуважения к суду наруши-

тель предупреждается, что повторение таких действий повлечет удаление его из 

зала судебного заседания, а нарушитель, кроме того, может быть привлечен к 

административной ответственности. Если предупреждение не оказало воздей-

ствия, участник процесса по определению суда, а другие лица по распоряже-

нию председательствующего удаляются из зала судебного заседания. Дальней-

шее рассмотрение дела продолжается в отсутствие удаленных лиц. 

Если определение суда касается обвинителя или защитника, то слушание 

дела должно быть отложено, за исключением случаев, когда обвинение или за-

щиту одного лица с самого начала осуществляли несколько обвинителей или 

несколько защитников. О ненадлежащем поведении удаленного обвинителя 

или защитника суд выносит частное определение. Это определение направляет-

ся вышестоящему прокурору или в президиум коллегии адвокатов.  
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Если из зала судебного заседания был удален подсудимый, то приговор 

должен быть провозглашен в его присутствии или объявлен ему под расписку 

немедленно после провозглашения. 

Удаленное из зала судебного заседания лицо (за исключением подсудимо-

го, обвинителя и защитника) может быть привлечено к административной от-

ветственности председательствующим на основании определения, вынесенного 

им на месте. Определение фиксируется в протоколе судебного заседания. 

Протокол судебного заседания. Во время судебного разбирательства сек-

ретарь судебного заседания ведет протокол по правилам, предусмотренным 

статьями 90–92 УПК. Протокол может быть написан от руки или на компьюте-

ре. Для обеспечения полноты протокола могут быть использованы средства 

аудиозаписи, стенографирование. 

В протоколе судебного заседания указывается: номер судебного дела; ме-

сто и дата заседания с обозначением времени его начала и окончания; наимено-

вание и состав суда; секретарь судебного заседания, переводчик, обвинитель, 

защитник, подсудимый, потерпевший и его представитель, гражданский истец, 

гражданский ответчик и их представители, а также другие вызванные судом 

лица; рассматриваемое дело; данные о личности подсудимого; явившиеся и не 

явившиеся свидетели с указанием причин их неявки. В протокол заносятся: все 

распоряжения председательствующего и отмечаются действия суда в том по-

рядке, в каком эти действия происходили, заявления и ходатайства участвую-

щих в деле лиц; подробное содержание показаний подсудимого, потерпевшего 

и свидетелей; ответы эксперта на предложенные ему вопросы; последователь-

ность судебных прений, выводы, сделанные лицами, участвовавшими в судеб-

ных прениях, и содержание последнего слова подсудимого; заявления об об-

стоятельствах, имевших место при рассмотрении дела, если об этом ходатай-

ствуют участники уголовного процесса. 

При проведении судебного заседания в режиме видеоконференцсвязи в 

протоколе судебного заседания, кроме предусмотренных в части второй статьи 

426 УПК, должны быть указаны сведения: о проведении судебного заседания в 

режиме видеоконференцсвязи; о технических средствах; о суде и сотрудниках, 

содействующих в проведении судебного заседания в режиме видеоконферен-

цсвязи.  

При проведении аудио- и видеозаписи судебного заседания в протокол су-

дебного заседания заносится отметка об использовании технических средств 

записи судебного заседания. Электронные либо иные носители аудио- и видео-

записи прилагаются к протоколу судебного заседания, в котором делается от-

метка о применении этих средств. В случаях, когда суд признает необходимым, 

свидетели и потерпевшие подписывают в протоколе судебного заседания дан-

ные ими показания. Протокол судебного заседания подписывается председа-

тельствующим и секретарем судебного заседания. 

В случае разногласия между председательствующим и секретарем судеб-

ного заседания по поводу содержания протокола судебного заседания секретарь 

обязан приложить к протоколу свои замечания, которые рассматриваются со-
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ставом суда. По этому вопросу выносится определение, прилагаемое к прото-

колу. 

Протокол судебного заседания должен быть подписан не позже следующе-

го дня по постановлении приговора, а по сложным делам — не позднее трех су-

ток. Стороны вправе получить копии протокола и аудиозаписи судебного засе-

дания за свой счет. 

Замечания на протокол судебного заседания и порядок их рассмотрения. В 

течение пяти суток после подписания протокола судебного заседания стороны 

вправе подать замечания на протокол и аудиозапись судебного заседания. За-

мечания рассматриваются председательствующим, который в случае согласия с 

замечаниями удостоверяет их правильность и приобщает к протоколу судебно-

го заседания. 

При несогласии председательствующего с замечаниями на протокол или 

аудиозапись судебного заседания они вносятся на разрешение состава суда, 

рассматривавшего данное дело. Если дело рассматривалось судьей единолично, 

решение председательствующего является окончательным, но может быть об-

жаловано заинтересованными сторонами или опротестовано в порядке, преду-

смотренном УПК. 



 424 

Глава XXII. ПОРЯДОК СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 

§ 22.1. Сущность судебного заседания. Подготовительная часть судебного 

заседания 

 

Судебное заседание по уголовному делу проводится с целью обеспечения 

всесторонности, полноты и объективности исследования материалов уголовно-

го дела, выяснения судом объективной реальности в последовательности и по-

рядке, предусмотренной законом и судом. Судебное заседание можно разде-

лить на следующие части: 

1) подготовительная часть судебного заседания (ст.ст. 428–438 УПК); 

2) судебное следствие (ст.ст. 439–448 УПК); 

3) прения сторон (ст.ст. 449–456 УПК); 

4) последнее слово подсудимого (ст. 451 УПК); 

5) вынесение приговора (ст. 454 УПК). 

Каждая часть судебного заседания обладает специальными задачами в 

рамках общих задач судебного разбирательства, различается друг от друга ча-

стей объемом и степенью регулирования, однако проводится в строгом соблю-

дении норм Уголовно-процессуального кодекса. Например, последовательность 

действий, осуществляемых в  подготовительной части и вынесении приговора в 

ходе судебного заседания, четко определена в законе, особенности процессу-

альных действий судебного следствия указаны в УПК, а определение их после-

довательности выполнения предоставлено на усмотрение суда.  

Подготовительная часть судебного заседания начинается с его открытия и 

продолжается зачитыванием обвинительного заключения. На этой стадии су-

дебного заседания создаются все необходимые условия для всестороннего и 

полного исследования доказательств и правильного разрешения уголовного де-

ла с соблюдением прав и интересов участников уголовного процесса. В то же 

время нельзя считать, что подготовительная стадия судебного заседания прово-

дится исключительно для подготовки судебного следствия. Рассмотрение заяв-

ления и ходатайств, а также решение вопроса о возможности проведения су-

дебного заседания в отсутствии одного из участников уголовного процесса – 

это не только вопросы, имеющие подготовительное значение. Сказанное не ис-

ключает решение именно на этом этапе судебного заседания ряда вопросов, 

имеющих чисто подготовительное значение (например, проверка явки участни-

ков, удаление свидетеля из зала суда, объявление состава суда, установление 

личности подсудимого).  

Непосредственно в УПК не указано, в каком порядке осуществляются в 

суде процессуальные действия. На практике суды осуществляют процессуаль-

ные действия в порядке, определенном статьями УПК, регламентирующими 

порядок проведения подготовительной части судебного заседания.  

Судебное заседание открывается следующим образом: председательству-

ющий суда (называется полное название суда) объявляет судебное заседание 

открытым. После этого он объявляет, какое уголовное дело подлежит разбира-
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тельству, затем фамилию, имя, отчество подсудимого, статью уголовного зако-

на, по которой квалифицировано его деяние.  

Место и время проведения судебного заседания указывается в решении о 

назначении уголовного дела к рассмотрению в суде. Судебное заседание долж-

но открыться строго в указанное время.  

Под «председательствующим» понимается председатель суда, его замести-

тель или судья суда, которое рассматривает уголовное дело по первой инстан-

ции.  

Соответствующие процессуальные действия могут быть осуществлены су-

дом или участниками судебного разбирательства только лишь после открытия 

судебного заседания. Секретарь судебного заседания проверяет явку в суд вы-

званных лиц. Личность участвующих в деле лиц устанавливается по паспорту 

или идентификационной ID-карте либо иным документам, удостоверяющим их 

личность. 

Выступление секретаря судебного заседания заслушивается после объяв-

ления судебного заседания открытым. При этом секретарь должна сообщить о 

прибывших в суд и причинах неявки участников судебного разбирательства, об 

источниках этой информации. После завершения выступления судья и участни-

ки судебного заседания (с разрешения председательствующего) могут задать 

уточняющие вопросы секретарю, а суд, в случае необходимости, также может 

принять меры по установлению причин неявки некоторых лиц.  

Председательствующий разъясняет переводчику, в случае его наличия, его 

права и обязанности, а также его ответственность, предусмотренную статьей 72 

УПК. 

Сразу же после объявления судебного заседания открытым, переводчик 

приступает к своей работе. В этой связи ему первому разъясняются его права и 

обязанности. При этом председательствующий разъясняет ему об ответствен-

ности за уклонение от выполнения своей обязанности, за умышленно непра-

вильный перевод. Выполнение этого действия обязательно фиксируется в про-

токоле судебного заседания. В соответствии со статьей 20 УПК, перевод осу-

ществляет на языке, на котором осуществлено производство по уголовному де-

лу, а для участвующих в суде лиц, не знающих этого языка, осуществляется пе-

ревод на его родном языке либо, по его желанию, на другом понятном ему язы-

ке. Кроме обязанностей, перечисленных в статье 72 УПК, переводчик может 

перевести осужденному (оправданному) приговор на его родной язык или дру-

гой понятный ему язык.  

Если нет свидетелей, которые не присутствуют на судебном процессе, те 

из них, которые могут высказывать свое мнение о возможности проведения су-

дебного заседания при отсутствии свидетелей, могут попросить переводчика 

перевести информацию секретаря о посетителях или причинах их отсутствия.  

Участники уголовного процесса пользуются услугами переводчика бес-

платно. Переводчику плату за услуги выплачивает суд. Если в качестве пере-

водчика приглашено лицо, способное перевести жесты глухонемых лиц, то в 

отношении него действуют те же правила.  
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При объявлении председательствующим судебного заседания открытым и 

информировании о явке лиц, перечисленных в статье 431 УПК, он должен объ-

явить процессуальное положение и фамилию каждого участника. Кроме того, 

он, после объявления состава суда, обязан ознакомить участников процесса с 

запасным народным заседателем, если он участвует в судебном заседании.  

Если в судебном заседании участвует прокурор, председательствующий 

объявляет его должность и звание. Если участвует защитник, объявляется, с ка-

кой он коллегии адвокатов либо представитель какого общественного объеди-

нения или предприятия, учреждения, организации, либо что он другое лицо, ко-

торому разрешено участвовать в процессе в качестве защитника, а об экспертах 

и специалистах – сообщается их специализация.  

Под обвинителем понимается прокурор или общественный обвинитель, 

под защитником – адвокат или общественный защитник либо наряду с адвока-

том могут быть допущены один из близких родственников или законных пред-

ставителей подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. 

Председательствующий разъясняет участникам процесса об их праве на 

отвод и что такой отвод должен основываться на конкретных причинах, кото-

рые перечислены в статьях 76–79 УПК и только лишь в случае их наличия 

можно заявлять отвод. Затем он спрашивает, понятно ли им это право и хотят 

ли они им воспользоваться, если да, то в отношении кого конкретно и по какой 

причине они хотят заявить отвод. 

Если подсудимый является несовершеннолетним и в суд прибыли его отец 

и мать, суд, с целью обеспечения защиты законных интересов несовершенно-

летнего лица, может своим определением дать одному из них право быть за-

конным представителем несовершеннолетнего подсудимого. Об этом выносит-

ся отдельное определение, а законному представителю разъясняется право на 

обжалование этого определения.  

Из содержания статьи 431 УПК следует, что вопрос об отводе запасного 

народного заседателя решается судом в полном составе в совещательной ком-

нате. 

В случае удовлетворения ходатайства об отводе составу суда или предсе-

дательствующему либо двум народным заседателям или запасному народному 

заседателю, при их отсутствии, нельзя рассматривать дело в суде, и его рас-

смотрение откладывается.  

Вопрос об отводе прокурору или другому участнику процесса рассматри-

вается после решения вопроса об отводе судьями.  

После начала судебного заседания свидетели выводятся из зала суда.  

Председательствующий дает указание о сопровождении свидетелей в спе-

циально отведенную комнату. Он сам принимает меры к тому, чтобы свидетели 

не появлялись в зале суда до их вызова в судебное заседание. Если заранее бу-

дет известно, что судебное заседание будет продолжаться более одного дня, 

председательствующий должен уведомлять каждого свидетеля о дне вызова в 

суд.  
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Исключение составляют случаи, когда свидетель одновременно является 

потерпевшим или законным представителем, которые не удаляются из зала су-

да. 

В связи с тем, что законный представитель подсудимого является участни-

ком процесса, в случае его неявки обсуждается вопрос о возможности проведе-

ния судебного заседания без его участия. После заслушивания мнений участни-

ков судебного заседания по этому вопросу, заключение о возможности прове-

дения судебного заседания в отсутствии одного из участников процесса дает 

прокурор. В случае, если будет признано, что судебное заседание нельзя про-

должать, суд выносит определение об отложении разбирательства дела и при-

нимает меры к обеспечению явки этих лиц в суд.  

Судья свое решение об отложении разбирательства либо рассмотрении 

этого вопроса на месте либо в совещательной комнате оформляет в виде опре-

деления.  

К вопросам, решаемым в ходе подготовительной части судебного заседа-

ния, относится и установление личности подсудимого, так как этот вопрос име-

ет значение не только при решении вопроса о мере наказания, но и определении 

места отбытия наказания, решении вопроса о гражданском иске и т.д. К сведе-

ниям, характеризующим личность подсудимого, может быть отнесена инфор-

мация об участии в военных действиях по защите Родины, о наличии государ-

ственных наград, почетных грамот, раннем отбытии наказания в местах лише-

ния свободы, судимости и др.  

Безусловным условием вынесения обоснованного, справедливого пригово-

ра является требование закона о фиксации времени вручения подсудимому 

утвержденных копий самых важных документов уголовного дела. К таким до-

кументам относятся обвинительное заключение, обвинительный акт и прило-

жения к ним.  

В случае нарушения этого правила рассмотрение дела откладывается.  

Участники процесса должны знать, в какое время, в каком порядке, каким 

способом и в каких пределах они могут реализовать свое право с целью актив-

ного участия в судебном заседании и успешной реализации своих процессуаль-

ных функций.  

Председательствующий не должен ограничиваться разъяснением подсу-

димому его прав, перечисленных в статье 46 УПК, а должен объяснить ему его 

процессуальное положение, об его ответственности за невыполнение процессу-

альных обязательств и нарушение распорядка судебного заседания. 

В случае участия в деле защитника, подсудимому необходимо разъяснить 

о возможности использования всех предоставленных ему прав, независимо от 

наличия либо отсутствия защитника. В случае рассмотрения уголовного дела в 

отношении нескольких подсудимых, им всем в одно и то же время (одновре-

менно) разъясняются их права.  

Когда потерпевшему разъясняется его право на примирение с подсуди-

мым, необходимо предупредить, что этим правом он может воспользоваться до 

удаления суда в совещательную комнату.  
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Председательствующий разъясняет эксперту его права и ответственность 

за дачу правильного заключения. Ему разъясняется, что уклонение от дачи за-

ключения возможно в двух случаях, то есть по вопросам, не входящим в его 

компетенцию, а также в случае недостаточности представленных судом мате-

риалов, необходимых для дачи заключения (ст.ст. 172, 176 УПК). 

В соответствии с правилами, закрепленными в статьях 69, 70 УПК, пред-

седательствующий разъясняет специалисту его права и обязанности. Специа-

лист должен знать, что он может знакомиться с материалами дела, относящи-

мися к процессуальным действиям, в производстве которых он участвует, об-

ращать внимание суда на обстоятельства, связанные с проверкой доказательств 

и выполнением отдельных процессуальных действий, давать показания по во-

просам, возникающим во время обсуждения. Специалист вправе, с разрешения 

председательствующего, задавать вопросы лицам по поводу производства про-

цессуальных действий и заявлять ходатайства, связанные с проверкой доказа-

тельств.  

Специалист предупреждается об ответственности за уклонение от выпол-

нения своих обязанностей, предусмотренных в статье 69 УПК.  

Действие по разъяснению всем участвующим в судебном заседании лицам, 

а также экспертам и специалистам о всех их правах и обязанностях фиксирует-

ся секретарем судебного заседания в протоколе.  

Все участники судебного заседания обладают равными правами на заявле-

ние ходатайств. С ходатайством могут обратиться как подсудимый, защитник, 

общественный защитник и прокурор, так и потерпевший или общественный 

защитник. Ходатайства гражданского истца и гражданского ответчика обычно 

связаны с предметом иска. Заявление ходатайств не ограничивается тем, что 

они ранее подавались.  

Ходатайства могут подаваться письменно или устно, однако в обоих слу-

чаях они должны быть обоснованными. Вопрос о наличии ходатайств задается 

каждому участнику судебного заседания отдельно.  

Заявленное на предварительном следствие и отклоненное по тем или иным 

основанием ходатайство может быть подано повторно в суде. Необходимым 

условием правильного разрешения поданного ходатайства является предостав-

ление возможности всем участникам судебного заседания высказаться по пово-

ду сделанного одним из участников процесса ходатайства, независимо от по-

рядка заслушивания этих мнений.  

Исходя из содержания статьи 438 УПК, ходатайства должны быть разре-

шены после их непосредственной подачи и обсуждения. Отказ в удовлетворе-

нии ходатайства не лишает сторону права вновь заявить это ходатайство по 

другим основаниям в ходе дальнейшего судебного разбирательства. 

 Как в случае удовлетворения ходатайства, так и при отказе в ее удовле-

творении, суд принимает решение в виде определения. Определение выносится 

судьей либо в совещательной комнате, либо после обсуждения на месте. В по-

следнем случае определение заносится в протокол судебного заседания. 

Ходатайства, поступившие до начала судебного заседания, рассматрива-

ются на подготовительной стадии судебного заседания. С целью их скорейшего 
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разрешения председатель суда или председательствующий в суде может вы-

полнить определенные подготовительные действия – запросить информацию, 

характеристику и другие документы. 

 

§ 22.2. Судебное следствие 

 

Судебное следствие – центральная стадия судебного разбирательства, на 

которой исследуются все доказательства с целью определения истинных обсто-

ятельств преступления в условиях самой полной реализации принципов уго-

ловного процесса.  

Деятельность по исследованию доказательств, являющаяся структурной 

частью содержания судебного следствия, создает фундамент в качестве основы 

для судебных прений и судебного приговора. В этой связи законность и обос-

нованность приговора, во многом, зависит от качества судебного следствия. 

Судебное следствие – это не повторение предварительного следствия. Это 

самостоятельное исследование всех действительных обстоятельств уголовного 

дела, которое осуществляется независимо от материалов, собранных в ходе 

предварительного следствия. Суд осуществляет следствие при активном содей-

ствии других субъектов процессуальной деятельности – сторон и других участ-

ников уголовного процесса, в этом обеспечивается одновременное исследова-

ние всех доказательств с различных точек зрения. Судебное следствие исследу-

ет доказательства открыто, устно, непосредственно и непрерывно специальным 

процессуальным способом. Судебное следствие не ограничивается выводами 

следователя и прокурора и полученными ими доказательствами. В ходе судеб-

ного следствия в процессе доказывания проверяются все вероятные версии со-

бытия; суд не опирается лишь на версии, изложенные в обвинительном заклю-

чении, и обязан принимать решение на основе доказательств, исследованных в 

ходе суда, в частности, на дополнительных сведениях, полученных самим су-

дом.  

Действия суда по исследованию фактических сведений, с учетом свойств 

процессуальных условий доказывания в судебном следствии, определенно раз-

личаются от следственных действий, выполняемых в ходе расследования пре-

ступлений. В законе (ст. 70 УПК) хоть и предусмотрена возможность выполне-

ния судом любого следственного действия, однако на практике большинство 

следственных действий судом выполняется в виде допроса определенных лиц. 

В УПК в качестве основных судебных действий, характерных для процесса до-

казывания в судебном следствии, перечислены допрос подсудимого, потерпев-

шего, свидетеля, проведение экспертизы, осмотр вещественных доказательств, 

оглашение письменных доказательств, осмотр места происшествия и помеще-

ний. Однако не исключается выполнение в суде следственного эксперимента, 

освидетельствования, изъятия образцов для экспертного исследования.  

На судебном следствии перед исследованием доказательств зачитываются 

документы, отражающие содержание обвинения, после чего обсуждается и 

утверждается порядок исследования доказательств.  
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Цель зачитывания обвинительного заключения или обвинительного акта 

состоит в открытом объявлении того, какое обвинение является предметом су-

дебного разбирательства. В случае изменения судьей обвинения, зачитывается 

также решение судьи, вынесенное им при назначении дела к судебному слуша-

нию. 

После зачитывания обвинительного заключения или обвинительного акта 

председательствующий спрашивает у государственного обвинителя его мнение 

по поводу предъявленному подсудимому обвинения. Председательствующий 

спрашивает подсудимого (а если их несколько – то у каждого подсудимого), 

понятна ли ему сущность обвинения и признает ли он себя виновным (ст. 439 

УПК). По желанию подсудимого, председательствующий предоставляет ему 

возможность для обоснования своего ответа на эти вопросы с целью более пол-

ного выражения своего отношения к предъявленному обвинению.  

Затем судом при участии сторон обсуждается вопрос об очередности рас-

смотрения всех имеющихся в деле и дополнительно представленных материа-

лов. В законе, несмотря на подробную регламентацию процессуального поряд-

ка выполнения каждого следственного действия, в то же время изначально не 

была определена определенная последовательность судебных действий, исходя 

из своеобразия процесса судебного доказывания по каждому уголовному делу.  

В законе суду предоставлено право с самого начала судебного следствия 

определять наиболее удобный порядок исследования доказательств. С этой це-

лью суд вначале заслушивает мнения государственного обвинителя, подсуди-

мого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и 

их представителей об очередности допроса подсудимого, потерпевшего, свиде-

телей, эксперта и затем выносит определение (решение) о порядке исследова-

ния доказательств. Суд имеет право в любой момент изменить ранее утвер-

жденный распорядок судебного заседания, о чем выносит соответствующее 

решение.  

Суд также определяет очередность проверки источников различных дока-

зательств, например, решает, когда допросить подсудимого, свидетелей, потер-

певшего, определяет время обращения к каждому виду доказательств, то есть 

решает, в каком порядке следует допросить подсудимого, свидетелей и других 

участников процесса. При этом суд принимает во внимание отношение подсу-

димого к предъявленному ему обвинению, какое влияние могут оказать его по-

казания на показания других допрашиваемых лиц, объем и значение опреде-

ленных источников доказательств, о возможности исследования одной группы 

доказательств с помощью другой группы и другие обстоятельства.  

В соответствии с наиболее распространенным порядком, если подсудимый 

выразит желание давать показания, вначале допрашивается он, затем потер-

певший, свидетели, а уже затем исследуются другие доказательства. Тем самым 

суд и другие участники судебного заседания сразу ознакамливаются с сущно-

стью дела, а подсудимый может в большей степени реализовать свое право на 

защиту. Если подсудимых несколько, то в первую очередь допрашивается тот, 

кто признает свою вину и изобличает вину своих подельников, хоть такой по-
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рядок и способствует приданию судебного процесса обвинительного уклона и 

излишней оценке признательным показаниям обвиняемого.  

Потерпевший обычно допрашивается перед свидетелями, так как он заин-

тересован в исходе дела и в этой связи он должен быть в зале суда во время до-

проса всех свидетелей, чтобы иметь возможность участвовать в проверке этих 

показаний.  

Очередность допроса свидетелей может быть определена, исходя из значе-

ния их показаний, а также с учетом хронологической последовательности пре-

ступления и других связанных с ним событий. 

Экспертиза в суде должна основываться на исследовании других доказа-

тельств, однако не следует безосновательно затягивать с ее проведением, так 

это может оказать негативное влияние на проверку ее результатов.  

Осмотр вещественных доказательств, места происшествия и помещения, 

зачитывание документов осуществляется в конце судебного следствия, однако 

в определенных уголовных делах их проведение во время допроса подсудимо-

го, потерпевшего и свидетелей может быть более эффективной. 

По сложным, объемным уголовным делам порядок исследования доказа-

тельств целесообразно определять отдельно, по отношению к каждому собы-

тию. Это позволит уделить внимание суда и участников судебного разбира-

тельства к определенной части обвинения и более полному выявлению всех 

связанных с ней обстоятельств. Иногда, с учетом сложности дела и объема до-

казательств проверяются только показания подсудимого либо подсудимого и 

свидетелей по каждому событию, остальные доказательства – исследуются по 

всем событиям.  

Если исследование доказательств начато с допроса подсудимых, то вслед 

за ними суд допрашивает потерпевших. В случае отказа подсудимых от дачи 

показаний или несогласия их давать показания до исследования других доказа-

тельств, вопрос об очередности допросов потерпевших, свидетелей, производ-

ства осмотра, освидетельствования, оглашения письменных доказательств, про-

ведения экспертиз и других судебных действий суд решает, исходя из конкрет-

ных обстоятельств дела и с учетом предложений сторон. 

Перед допросом свидетеля председательствующий устанавливает его лич-

ность и предупреждает об ответственности за отказ от дачи показаний и дачу 

заведомо ложных показаний. Затем председательствующий предлагает свиде-

телю публично принести клятву: «Клянусь суду рассказать все известное мне 

по делу. Буду говорить только правду, всю правду и ничего, кроме правды». 

Текст клятвы вместе с подпиской свидетеля о том, что ему разъяснены его обя-

занности и ответственность, приобщается к протоколу судебного заседания. 

Свидетелю, не достигшему шестнадцатилетнего возраста, также предлага-

ется публично принести вышеприведенную клятву, однако об ответственности 

за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний он не предупре-

ждается и подписка у него не отбирается. 

Допрос в суде производится с соблюдением общих требований допроса, 

предусмотренного УПК. Каждый свидетель допрашивается в отсутствие еще не 

допрошенных свидетелей. Допрошенные свидетели остаются в зале судебного 
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заседания и могут выйти из него до окончания судебного следствия лишь с раз-

решения суда. 

Допрос несовершеннолетнего свидетеля, когда этого требуют интересы 

установления истины, может быть по определению суда проведен в отсутствие 

подсудимого. После возвращения подсудимого в зал судебного заседания ему 

должны быть сообщены показания свидетеля и предоставлена возможность за-

давать этому свидетелю вопросы. 

Несовершеннолетний свидетель по окончании его допроса должен быть 

удален из зала судебного заседания, кроме случаев, когда суд сочтет дальней-

шее присутствие его в зале необходимым. 

Потерпевший, а также эксперт и специалист вправе находиться в зале су-

дебного заседания в течение всего судебного разбирательства и присутствовать 

при всех допросах. 

Допрос подсудимого начинается с предложения председательствующего 

дать показания по поводу известных ему обстоятельств дела. После этого под-

судимого допрашивают государственный обвинитель, общественный обвини-

тель, а также потерпевший, гражданский истец и их представители, защитник, 

общественный защитник, гражданский ответчик и его представитель. Затем 

подсудимому могут быть заданы вопросы другими подсудимыми и их защит-

никами.  

В аналогичном порядке производится также допрос потерпевших, равно 

как свидетелей и экспертов, вызванных в судебное заседание в соответствии со 

списком, приложенным к обвинительному заключению и обвинительному акту, 

либо дополнительно вызванных по ходатайству обвинения. Если же свидетели 

и эксперты вызваны в судебное заседание по ходатайству защиты, то первым 

начинает допрос подсудимый или его защитник, заявившие ходатайство, затем 

другие подсудимые и их защитники, общественный защитник, гражданский от-

ветчик и его представитель, государственный обвинитель, общественный обви-

нитель, а также потерпевший, гражданский истец и их представители. Предсе-

дательствующий и народные заседатели вправе в любой момент судебного 

следствия задавать вопросы любому допрашиваемому лицу. 

Лицам, которые уже дали показания в судебном заседании, с разрешения 

суда могут быть заданы вопросы для дополнения и уточнения. 

По ходатайству сторон или по инициативе суда председательствующий, 

один из народных заседателей либо секретарь судебного заседания оглашает 

приобщенные к делу на дознании и предварительном следствии письменные 

доказательства, заключения экспертов и протоколы следственных действий, ко-

торые могут иметь значение для дела. 

Документы, представленные суду по его требованию или по инициативе 

других лиц, суд оглашает и предъявляет сторонам, которые высказывают свое 

мнение о значении этих документов для дела. Затем суд выносит определение о 

приобщении документов к делу или о возврате их по принадлежности. 

Суд производит осмотр с соблюдением требований, предусмотренных 

УПК. Вещественные доказательства, приобщенные к делу на дознании и пред-

варительном следствии, а также предметы, представленные непосредственно в 
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ходе судебного разбирательства сторонами и другими лицами, суд осматривает 

в зале судебного заседания с участием сторон. К участию в осмотре суд может 

привлечь также экспертов, специалистов, свидетелей. 

Осмотр местности, зданий, сооружений, помещений, а также средств 

транспорта и других объектов, которые не могут быть доставлены в зал судеб-

ного заседания, суд производит на месте нахождения этих объектов с участием 

сторон. Также к участию в осмотре суд может привлечь экспертов, специали-

стов, свидетелей. 

Освидетельствование в судебном следствии суд производит с соблюдени-

ем требований УПК. Освидетельствование, сопровождающееся обнажением, 

производится в отдельном помещении врачом или иным специалистом с уча-

стием понятых того же пола, что и освидетельствуемое лицо. По окончании 

освидетельствования указанные участники процесса возвращаются в зал судеб-

ного заседания и там врач или иной специалист в присутствии сторон, освиде-

тельствованного лица и понятых сообщает суду о следах или приметах на теле 

освидетельствованного, если они обнаружены, а также отвечает на вопросы 

сторон, судей. Эти сведения, а также замечания и объяснения освидетельство-

ванного лица и понятых заносятся в протокол судебного заседания и удостове-

ряются подписями врача, иного специалиста, освидетельствованного лица и 

понятых. 

Экспертиза в судебном следствии назначается и производится с соблюде-

нием требований УПК. В судебном заседании экспертизу производят эксперты, 

которые уже дали заключение на стадии досудебного производства, или новые 

эксперты, назначенные судом, или те и другие эксперты совместно. 

По ходатайству какой-либо из сторон или по своей инициативе суд выно-

сит и оглашает в судебном заседании определение о назначении экспертизы. В 

определении указывается лицо или экспертное учреждение, которому поручена 

экспертиза, и ставятся вопросы эксперту. При этом суд разъясняет сторонам их 

право заявлять отвод эксперту, ходатайствовать о включении в число экспертов 

дополнительно указанного стороной лица, о постановке перед экспертом до-

полнительных вопросов, о производстве экспертизы в присутствии сторон, а 

также право давать пояснения в ходе экспертизы. 

Ходатайства или заявление отвода эксперту суд рассматривает в соответ-

ствии с правилами, предусмотренными статьей 80 УПК. 

В судебном следствии эксперт вправе задавать вопросы допрашиваемым 

лицам, знакомиться с письменными доказательствами, протоколами следствен-

ных действий, заключениями других экспертов, участвовать в осмотрах, экспе-

риментах и других судебных действиях, касающихся предмета экспертизы. 

В ходе судебного следствия перед экспертом могут быть поставлены до-

полнительные вопросы. 

По окончании исследования обстоятельств, относящихся к предмету экс-

пертизы, суд предоставляет эксперту время для подготовки заключения. Если в 

связи с этим требуются лабораторные исследования, суд передает эксперту со-

ответствующие объекты. 
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Свое заключение эксперт оглашает в судебном заседании. Заключение 

прилагается к протоколу судебного заседания. 

После дачи заключения эксперт может быть допрошен в судебном заседа-

нии по поводу изложенного в заключении. 

 Предъявление для опознания, эксперимент, получение образцов для экс-

пертного исследования производятся в судебном следствии по правилам каса-

тельно порядка их проведения, предусмотренным УПК. Стороны вправе в связи 

с указанными судебными действиями заявлять ходатайства и делать замечания. 

Суд вправе потребовать от дознавателя или следователя содействия в произ-

водстве этих действий.  

Ход и результаты предъявления для опознания, эксперимента и получения 

образцов, а также высказанные в связи с производством этих судебных дей-

ствий ходатайства, замечания и объяснения фиксируются в протоколе судебно-

го заседания. 

После исследования всех доказательств председательствующий опрашива-

ет стороны, желают ли они дополнить судебное следствие и чем именно. В слу-

чае заявления об этом ходатайств суд обсуждает и разрешает их. 

По выполнении дополнительных действий, необходимых для удовлетво-

рения ходатайств, председательствующий объявляет судебное следствие закон-

ченным. 

 

§ 22.3. Прения сторон 

 

После окончания судебного следствия суд переходит к выслушиванию 

прений сторон. Прения начинаются речами обвинителей — государственного и 

общественного. Затем выступают потерпевший, гражданский истец или их 

представители, защитник и общественный защитник, подсудимый, граждан-

ский ответчик или его представитель. 

Последовательность выступлений государственного и общественного об-

винителя, а также защитника и общественного защитника устанавливается су-

дом по их предложениям. 

Стороны не вправе ссылаться в своих речах на доказательства, которые не 

рассматривались на судебном следствии. При необходимости предъявить суду 

для исследования новые доказательства они могут ходатайствовать о возобнов-

лении судебного следствия. 

Государственный обвинитель, исходя из результатов судебного следствия, 

должен в своей речи мотивировать вывод о виновности или невиновности под-

судимого. Придя к выводу о виновности, государственный обвинитель излагает 

суду свое мнение о виде и размере наказания, которое следует применить к 

подсудимому. 

После того как стороны произнесут речи, каждая из них может выступить 

еще по одному разу с возражениями или замечаниями относительно сказанного 

в речах других сторон. Право возразить последним всегда принадлежит защит-

нику и подсудимому. 
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Суд не может ограничивать продолжительность прений сторон определен-

ным временем, но председательствующий вправе останавливать участвующих в 

прениях лиц, если они касаются обстоятельств, не имеющих отношения к рас-

сматриваемому делу. 

По окончании прений стороны могут представить суду в письменном виде 

предлагаемую ими формулировку решения по вопросам: 1) имело ли место де-

яние, в совершении которого обвиняется подсудимый; 2) является ли это дея-

ние преступлением и какой именно статьей УК оно предусмотрено; 3) совер-

шил ли это деяние подсудимый; 4) виновен ли подсудимый в совершении пре-

ступления и если виновен, то какова форма его вины; 5) имеются ли обстоя-

тельства, смягчающие и отягчающие ответственность подсудимого; 6) подле-

жит ли подсудимый наказанию за совершенное им преступление. Для государ-

ственного обвинителя и защитника представление суду такой формулировки 

является обязательным. 

 

§ 22.4. Последнее слово подсудимого 
 

После окончания прений сторон председательствующий предоставляет 

подсудимому последнее слово. Никакие вопросы к подсудимому во время его 

последнего слова не допускаются. 

Суд не может ограничивать продолжительность последнего слова подсу-

димого определенным временем, но председательствующий вправе останавли-

вать подсудимого в случаях, когда он касается обстоятельств, явно не имеющих 

отношения к делу. 

 

§ 22.5. Удаление суда в отдельную (совещательную) комнату для  

вынесения решения, постановление приговора и его  

провозглашение 

 

Выслушав последнее слово подсудимого, суд немедленно удаляется в от-

дельную (совещательную) комнату для постановления приговора или вынесе-

ния определения. Об этом председательствующий объявляет присутствующим 

в зале судебного заседания. 

Судья выносит постановление в отдельной, а суд – в совещательной ком-

нате. В этих комнатах могут находиться лишь судьи, входящие в состав суда по 

данному делу. Присутствие иных лиц не допускается. 

С наступлением ночного времени, а при необходимости и в течение дня 

суд вправе прервать совещание. Совещание прерывается также на выходные и 

праздничные дни. Судьи не имеют права разглашать суждения, высказанные во 

время совещания. 

В случае, если дело рассматривается составом суда, постановлению приго-

вора предшествует совещание судей под руководством председательствующе-

го, который ставит на разрешение суда вопросы в последовательности, указан-

ной в статье 457 УПК. Каждый вопрос должен быть поставлен в такой форме, 
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чтобы на него мог быть дан либо утвердительный, либо отрицательный ответ. 

Вслед за ответом судья может изложить мотивы. 

При решении каждого вопроса никто из судей не вправе воздержаться от 

голосования. Все вопросы решаются простым большинством голосов. Предсе-

дательствующий подает свой голос последним. 

Первым ставится на голосование наиболее благоприятное для подсудимого 

мнение. Если судья или судьи, высказавшиеся за оправдание, остались в мень-

шинстве, а другие судьи разошлись во мнениях о квалификации преступления 

или мере наказания, то голос или голоса, поданные за оправдание, присоеди-

няются к голосу, поданному за квалификацию по соответствующей статье Уго-

ловного кодекса, предусматривающей санкцию с менее суровым наказанием. 

В случае, если дело рассматривается судьей, то вопросы разрешаются им 

единолично. 

После решения вопросов, разрешаемых судом при постановлении приго-

вора, а также о психическом расстройстве и невменяемости подсудимого, о 

необходимости наблюдения за условно осужденным, суд приступает к состав-

лению приговора. Он излагается на языке, на котором происходило судебное 

разбирательство, в ясных и понятных выражениях и состоит из вводной, описа-

тельной и резолютивной частей. 

Приговор должен быть написан от руки или с использованием технических 

средств одним из судей, участвующих в его постановлении, или судьей, поста-

новляющим приговор единолично. Исправления в приговоре должны быть ого-

ворены и удостоверены подписью судьи (судей) до провозглашения приговора. 

 В случае постановления приговора судьей он подписывается единолично, 

а составом суда – судьями. Судья, оставшийся при голосовании в меньшинстве, 

подписав приговор, вправе изложить в письменном виде свое особое мнение. 

Это мнение он должен написать непосредственно в совещательной комнате. 

Особое мнение приобщается к делу, но оглашению в зале судебного заседания 

не подлежит. 

Если дело, по которому имеется особое мнение, не рассматривалось в 

апелляционном порядке, то после вступления приговора в законную силу оно 

подлежит направлению в Верховный суд Республики Узбекистан для решения 

вопроса о рассмотрении дела в установленном порядке. 

После подписания приговора суд возвращается в зал судебного заседания, 

и председательствующий либо народный заседатель провозглашает резолютив-

ную часть приговора. Все присутствующие в зале судебного заседания, не ис-

ключая состава суда, выслушивают приговор стоя. 

Если приговор изложен на языке, которым подсудимый не владеет или 

владеет недостаточно, то вслед за провозглашением резолютивной части при-

говора она должна быть прочитана вслух переводчиком на родном языке под-

судимого или другом языке, который он понимает.  

Председательствующий разъясняет подсудимому и другим сторонам со-

держание приговора, порядок и сроки его обжалования в апелляционном по-

рядке. Если подсудимый осужден к исключительной мере наказания — пожиз-
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ненному лишению свободы, ему разъясняется также право ходатайствовать о 

помиловании. 

 

§ 22.6. Иные вопросы, решаемые судом одновременно  

с вынесением приговора и после его объявления 

 

Если во время обсуждения в отдельной (совещательной) комнате вопросов, 

разрешаемых судом при постановлении приговора, а также вопросов о психи-

ческом расстройстве и невменяемости подсудимого, о необходимости наблю-

дения за условно осужденным, суд признает необходимым дополнительно вы-

яснить какие-либо обстоятельства, имеющие значение для дела, то он, не по-

становляя приговора, выносит определение о возобновлении судебного след-

ствия. По окончании судебного следствия суд вновь открывает прения сторон и 

выслушивает последнее слово подсудимого.  

При оправдании подсудимого, а также при постановлении обвинительного 

приговора без назначения или с освобождением от наказания, или с осуждени-

ем условно, либо с осуждением к наказанию, не связанному с лишением свобо-

ды, равно как в случае осуждения к лишению свободы или ограничению свобо-

ды на срок, не превышающий фактическое пребывание осужденного в предва-

рительном заключении или домашнем аресте, подсудимый, находящийся под 

стражей либо домашним арестом, подлежит немедленному освобождению 

непосредственно в зале судебного заседания. 

 Копия приговора должна быть вручена осужденному и оправданному не 

позднее трех суток после его провозглашения, а при значительности объема 

приговора — не позднее десяти суток. Другим сторонам копия приговора или 

выписка из него вручается по их просьбе в те же сроки. 

В случае, если осужденный содержится под стражей, копия приговора 

вручается ему администрацией места содержания под стражей в день ее по-

ступления под расписку, которая представляется в суд с указанием даты и вре-

мени вручения. 

 При наличии у осужденного к лишению свободы несовершеннолетних де-

тей, престарелых родителей, других иждивенцев, остающихся без присмотра и 

помощи, суд одновременно с постановлением обвинительного приговора выно-

сит определение о передаче их на попечение или под опеку родственникам ли-

бо другим лицам и учреждениям, а при наличии у осужденного имущества или 

жилища, остающихся без присмотра, – определение о принятии мер к их 

охране. 

В том случае, когда в деле в качестве защитника участвовал адвокат, 

назначенный в порядке статьи 50 УПК, суд при наличии ходатайства руководи-

теля адвокатских бюро, коллегии или фирмы выносит определение, которым 

решает вопрос о взыскании с осужденного вознаграждения в пользу адвокат-

ских бюро, коллегии или фирмы и размере этого вознаграждения.  

В случае наличия оснований (необходимость довести до сведения обще-

ственности об образцовом выполнении гражданином общественного долга или 

устранить причины преступления и условия, способствовавших его соверше-
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нию), суд выносит частное определение. В нем обращается внимание государ-

ственных органов, общественных организаций или должностных лиц о причи-

нах совершения преступления и условий, им способствовавших, а также пред-

лагается в течение месячного срока сообщить о принятых мерах по их устране-

нию. Кроме того, одновременно с постановлением приговора суд в случае 

необходимости обратить внимание соответствующих должностных лиц на не-

достатки, допущенные в ходе дознания и предварительного следствия, выносит 

частное определение. 

Все вышеуказанные процессуальные решения (определения) подлежат 

оглашению в зале судебного заседания вслед за провозглашением приговора. 

 После провозглашения приговора председательствующий или председа-

тель суда по просьбе близких родственников осужденного, содержащегося под 

стражей, или его защитника обязан предоставить им возможность свидания с 

осужденным. 
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Глава XXIII. ПРИГОВОР 

 

§ 23.1. Сущность и значение приговора 

 

Приговор – это окончательное решение суда, выносимое в судебном засе-

дании по вопросу виновности или невиновности подсудимого, применении или 

освобождении его от наказания. Именно в приговоре проявляется конституци-

онный принцип презумпции невиновности и на основе которого подозревае-

мый, обвиняемый или подсудимый считается невиновным пока его виновность 

в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном законом по-

рядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Приговор 

– это наиболее важный документ правосудия, выносимый от имени государ-

ства. 

Приговор должен быть законным, справедливым и обоснованным.  

Приговор признается законным, если он вынесен по результатам судебного 

разбирательства без нарушения норм закона, в установленном законом порядке 

и условиях, все вопросы решены правильно, то есть в соответствии с нормами 

материального и процессуального права.  

Если приговор основан на всесторонне, полно и объективно исследован-

ных доказательствах, он признается обоснованным. Обоснованность приговора 

является его истинностью и означает несомненность и правильность оценки 

установленных фактов в общественно-политическом и правовом аспектах. 

Приговор должен быть справедливым. Это означает установление винов-

ности подсудимого и назначение ему наказания, соответствующего степени тя-

жести совершенного преступления и его личности, а также оправдание и реа-

билитация невиновного.  

Все предъявляемые к приговору требования взаимосвязаны и взаимозави-

симы. Если приговор будет необоснованным, несправедливым, он не может 

быть законным и, наоборот.  

Приговор – это процессуальный документ, имеющий большое обществен-

но-политическое, уголовно-процессуальное и воспитательное значение. 

Общественно-политическое значение приговора в том, что суд оценивает 

совершенное деяние от имени государства, отражает отношение государства к 

лицу, совершившему преступление и, реализуя государственные меры принуж-

дения, проявляет гуманность и демократизм правосудия.  

Уголовно-процессуальное значение приговора заключается в следующем:  

– им завершается судебное разбирательство; 

– он выполняет такие задачи уголовного процесса, как: каждому совер-

шившему преступление должно быть назначено справедливое наказание, и ни 

одно невиновное лицо не должно привлекаться к уголовной ответственности и 

наказанию; 

– осужденному, оправданному лицу, защитнику, законному представите-

лю, потерпевшему, гражданскому ответчику, его представителю предоставля-

ется право приносить жалобы на приговор, а прокурору – право внесения про-

теста в суд.  
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Приговор способствует укреплению законности и правопорядка, преду-

преждению преступлений, а также воспитанию граждан в духе неукоснитель-

ного уважения к правилам общежития. 

 

§ 23.2. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении  

приговора 

 

При постановлении приговора суд в отдельной (совещательной) комнате 

разрешает следующие вопросы: 1) имело ли место деяние, в совершении кото-

рого обвиняется подсудимый; 2) является ли это деяние преступлением и какой 

именно статьей Уголовного кодекса оно предусмотрено; 3) совершил ли это де-

яние подсудимый; 4) виновен ли подсудимый в совершении преступления и ес-

ли виновен, то какова форма его вины; 5) имеются ли обстоятельства, смягча-

ющие и отягчающие ответственность подсудимого; 6) подлежит ли подсуди-

мый наказанию за совершенное им преступление; 7) какое наказание должно 

быть назначено подсудимому и должен ли он его отбывать; 8) есть ли основа-

ния и следует ли признать подсудимого особо опасным рецидивистом; 9) в ка-

кой по виду режима колонии должен отбывать наказание осужденный к лише-

нию свободы и должен ли отбывать часть срока наказания в тюрьме; 10) под-

лежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в каком размере, а 

также подлежит ли возмещению имущественный вред, причиненный преступ-

лением, если гражданский иск не был предъявлен, и должны ли подсудимые 

нести солидарную или долевую ответственность; 11) как поступить с имуще-

ством, на которое наложен арест для обеспечения гражданского иска; 12) как 

поступить с вещественными доказательствами; 13) на кого и в каком размере 

должны быть возложены процессуальные издержки; 14) избрать ли, оставить 

прежнюю, изменить или отменить меру пресечения в отношении подсудимого; 

15) следует ли применить к подсудимому принудительные меры медицинского 

характера либо установить над ним попечительство; 16) отменить ли меру про-

цессуального принуждения в виде отстранения от должности в отношении под-

судимого. 

Если подсудимый обвиняется в совершении нескольких преступлений, суд 

разрешает следующие вопросы по каждому преступлению в отдельности: име-

ло ли место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый; является 

ли это деяние преступлением и какой именно статьей Уголовного кодекса оно 

предусмотрено; совершил ли это деяние подсудимый; виновен ли подсудимый 

в совершении преступления и если виновен, то какова форма его вины;  имеют-

ся ли обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность подсудимо-

го; подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им преступление; ка-

кое наказание должно быть назначено подсудимому и должен ли он его отбы-

вать; есть ли основания и следует ли признать подсудимого особо опасным ре-

цидивистом.  

Если в совершении преступления обвиняются несколько подсудимых, суд 

разрешает вышеперечисленные вопросы в отношении каждого из них. 
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Принудительные меры медицинского характера могут быть применены 

лишь при наличии соответствующего заключения эксперта. 

Если в ходе судебного разбирательства выявлено одно из обстоятельств: 

тяжелой болезни осужденного, препятствующей отбыванию наказания; бере-

менности осужденной к моменту исполнения приговора; наличия у осужденной 

малолетнего ребенка; когда немедленное отбывание наказания может повлечь 

за собой особо тяжкие последствия для осужденного или его семьи ввиду по-

жара или иных стихийных бедствий, тяжелой болезни, смерти единственного 

трудоспособного члена семьи или других исключительных обстоятельств, суд 

обязан обсудить вопрос об отсрочке исполнения приговора в установленном 

законом порядке. 

В тех случаях, когда во время дознания, предварительного следствия или 

судебного разбирательства возникал вопрос о психическом расстройстве и 

невменяемости подсудимого, суд обязан при постановлении приговора еще раз 

обсудить этот вопрос. Признав, что подсудимый во время совершения обще-

ственно опасного деяния находился в состоянии невменяемости или после его 

совершения у него возникло психическое расстройство, лишающее подсудимо-

го возможности осознавать значение своих действий или руководить ими, суд 

выносит определение и принимает одно из решений:  

- о признании лица совершившим преступление, у которого затем возник-

ло психическое расстройство, либо о признании его совершившим обществен-

ное опасное деяние в состоянии невменяемости, а также о применении или не-

применении к этому лицу принудительных мер медицинского характера; 

-  о прекращении дела ввиду отсутствия события преступления или обще-

ственно опасного деяния, приписываемого лицу, о котором рассматривалось 

дело; 

- о прекращении производства по делу о применении принудительных мер 

медицинского характера ввиду непричастности лица и о направлении дела про-

курору для принятия мер к установлению этого лица и привлечению его к уча-

стию в деле в качестве обвиняемого; 

- о прекращении производства по делу о применении принудительных мер 

медицинского характера и возбуждении судебного производства по делу в от-

ношении данного лица. 

При применении условного осуждения суд решает, на кого возложить 

наблюдение за условно осужденным. Если об условном осуждении имеется хо-

датайство общественного объединения или коллектива, суд может передать 

условно осужденного этому объединению или коллективу для наблюдения за 

его поведением. 

В случае вынесения оправдательного приговора суд обязан разъяснить 

гражданину порядок восстановления нарушенных прав и принять меры к воз-

мещению ущерба, причиненного в результате незаконного осуждения, привле-

чения к уголовной ответственности и содержания под стражей в виде меры 

пресечения. Порядок возмещения ущерба определен в законодательных актах, 

других нормативно-правовых и ведомственных документах.  
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§ 23.3. Виды  и структура приговора 

 

Приговор суда может быть обвинительным или оправдательным. Обвини-

тельный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется 

лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсуди-

мого в совершении преступления доказана. В основу обвинительного пригово-

ра должны быть положены достоверные доказательства, полученные в резуль-

тате проверки всех возможных по делу обстоятельств совершения преступле-

ния, восполнения всех обнаруженных в материалах дела пробелов, устранения 

всех возникших сомнений и противоречий. 

Существуют следующие виды обвинительных приговоров: 1) с назначени-

ем наказания; 2) с освобождением от наказания; 3) обвинительный приговор без 

назначения наказания. 

Суд постановляет обвинительный приговор с освобождением от наказания 

в случаях, если: 

1) издан акт амнистии, освобождающий от применения наказания, назна-

ченного осужденному данным приговором; 

2) время нахождения лица под стражей или домашним арестом до поста-

новления приговора, исчисляемое по правилам зачета задержания, заключения 

под стражу или домашнего ареста, равно мере наказания, назначенной судом, 

либо превышает эту меру. 

Суд при назначении наказания засчитывает один день задержания, заклю-

чения под стражу или домашнего ареста: 

а) за один день ограничения свободы, направления в дисциплинарную 

часть, лишения свободы; 

б) за три дня исправительных работ или ограничения по службе; 

в) за четыре часа обязательных общественных работ. 

При назначении лицу, подвергнутому задержанию, содержавшемуся под 

стражей или домашним арестом, штрафа суд засчитывает один день задержа-

ния, содержания под стражей или домашним арестом за сумму, равную одной 

второй базовой расчетной величины. 

Суд постановляет обвинительный приговор без назначения наказания в 

случаях, если: 

1) издан акт амнистии, исключающий назначение наказания за преступле-

ние, совершенное осужденным; 

 2) истек срок давности привлечения к участию в деле в качестве обвиняе-

мого за данное преступление; 

3) ко времени постановления приговора деяние потеряло общественную 

опасность или лицо, его совершившее, перестало быть общественно опасным; 

4) исправление осужденного может быть достигнуто мерами общественно-

го воздействия, применяемыми общественными объединениями и коллектива-

ми, или мерами административного взыскания; 

5) к моменту постановления приговора наступила смерть подсудимого; 

6) имеются основания для освобождения лица от наказания ввиду деятель-

ного раскаяния в содеянном в соответствии со статьей 71 УК, которая гласит, 
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что лицо, впервые совершившее преступление, не представляющее большой 

общественной опасности, или менее тяжкое преступление, может быть осво-

бождено судом от наказания, если оно явилось с повинной, активно способ-

ствовало раскрытию преступления и загладило причиненный вред. Лицо, сов-

местно с другими лицами принимавшее участие в совершении преступления 

или являвшееся членом организованной группы либо преступного сообщества, 

может быть освобождено судом от наказания, если оно явилось с повинной, чи-

стосердечно раскаялось, оказало содействие в предотвращении, раскрытии пре-

ступления или в выявлении и изобличении организаторов либо других соучаст-

ников, при условии, если оно непосредственно не принимало участие в совер-

шении тяжких или особо тяжких преступлений. 

Даже признание вины подсудимым, в случае его подтверждения другими 

собранными по делу доказательствами, может быть положено в основу обвини-

тельного приговора.  

Оправдательный приговор выносится в случаях, если:  

1) отсутствует событие преступления;  

2) отсутствует в деянии подсудимого состав преступления;  

3) подсудимый непричастен к совершению преступления. Суд оправдыва-

ет подсудимого по данному основанию, когда установлено, что преступление 

совершено другим лицом, а равно, когда после тщательного исследования об-

стоятельств дела выдвинутое против подсудимого обвинение «не получило до-

стоверного подтверждения».  

Приговор состоит из вводной, описательной и резолютивной частей. Каж-

дая часть, исходя из вида приговора, обладает собственным содержанием. 

Во вводной части приговора указываются: 1) номер судебного дела, время 

и место постановления приговора; 2) наименование суда, постановившего при-

говор, состав суда, секретарь судебного заседания, стороны, переводчик; 3) фа-

милия, имя и отчество подсудимого, год, месяц, день и место его рождения, ме-

сто жительства, место работы, занятие, образование, семейное положение и 

иные сведения о личности подсудимого, имеющие значение для дела; 4) статья 

Уголовного кодекса, предусматривающая преступление, в совершении которо-

го обвиняется подсудимый. 

Описательная часть обвинительного приговора должна содержать описа-

ние преступного деяния, признанного судом доказанным, с указанием места, 

времени, способа его совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий 

преступления. В приговоре приводятся доказательства, на которых основаны 

выводы суда в отношении каждого подсудимого, и мотивы, по которым суд от-

верг другие доказательства. Указываются обстоятельства, смягчающие или 

отягчающие ответственность, а в случае признания части обвинения необосно-

ванной или установления неправильной квалификации преступления — осно-

вания и мотивы изменения обвинения. 

Суд обязан также мотивировать: назначение наказания в виде лишения 

свободы, если санкция в статье Уголовного кодекса предусматривает и иные 

меры наказания; применение к осужденному к лишению свободы определенно-

го вида режима содержания в колонии либо назначение ему лишения свободы в 
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виде заключения в тюрьме; признание подсудимого особо опасным рецидиви-

стом; применение условного осуждения; назначение наказания ниже низшего 

предела, предусмотренного в статье Уголовного кодекса за данное преступле-

ние; переход к более мягкому наказанию; назначение вида колонии с отступле-

нием от общих правил; освобождение подсудимого от наказания с применени-

ем или без применения иных мер воздействия. 

Если суд в соответствии с законодательством признает необходимым при-

менить в отношении подсудимого принудительные меры медицинского харак-

тера или установить над ним попечительство, должны быть указаны мотивы та-

кого решения. 

При наличии ходатайства общественного объединения или коллектива об 

условном осуждении и о передаче им подсудимого для проведения с ним вос-

питательной работы суд указывает в приговоре мотивы удовлетворения или от-

клонения этих ходатайств. 

Суд должен также привести мотивы, обосновывающие решение о предъ-

явленном гражданском иске или решение о возмещении имущественного вреда, 

причиненного преступлением, принятое по инициативе суда. 

 

§ 23.4. Вопросы, разрешаемые судом в резолютивной  

части приговора 

 

Резолютивная часть приговора может отличаться с учетом обвинительного 

либо оправдательного ее содержания. В резолютивной части обвинительного 

приговора указываются: 1) фамилия, имя и отчество подсудимого; 2) решение о 

признании подсудимого виновным в совершении преступления; 3) статья 

(часть, пункт статьи) Уголовного кодекса, по которой подсудимый признан ви-

новным, а также признание подсудимого особо опасным рецидивистом, если 

суд принял такое решение; 4) вид и размер наказания, назначенного подсуди-

мому за каждое преступление, в совершении которого он признан виновным; 

окончательная мера наказания, подлежащая отбытию на основании статьи Уго-

ловного кодекса; вид колонии с соответствующим режимом, в котором должен 

отбывать наказание осужденный к лишению свободы; 5) запреты (ограниче-

ния), устанавливаемые для осужденного к наказанию в виде ограничения сво-

боды; 6) испытательный срок, коллектив или лицо, на которые возлагается обя-

занность наблюдения за осужденным, если применяется условное осуждение; 

7) решение о зачете времени задержания или содержания под стражей либо до-

машнего ареста при назначении наказания; 8) решение о мере пресечения в от-

ношении подсудимого до вступления приговора в законную силу; 9) возложен-

ные на осужденного обязанности; 10) решение об отсрочке исполнения приго-

вора в случаях установления соответствующих оснований, предусмотренных 

в УПК. 

Если подсудимому предъявлено обвинение по нескольким статьям Уго-

ловного кодекса, то в резолютивной части приговора должно быть точно указа-

но, по каким из них подсудимый оправдан и по каким осужден. В случае осво-

бождения подсудимого от отбывания наказания об этом указывается в резолю-
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тивной части приговора. Во всех случаях наказание должно быть обозначено 

таким образом, чтобы при исполнении приговора не возникало никаких сомне-

ний относительно вида и размера наказания, назначенного судом. 

В описательной части оправдательного приговора излагаются: сущность 

обвинения, по которому подсудимый обвинялся; обстоятельства дела, установ-

ленные судом; доказательства, подтверждающие вывод суда о невиновности 

подсудимого; мотивы, объясняющие, почему суд признает недостоверными или 

недостаточными доказательства, на которых было основано утверждение о ви-

новности подсудимого в совершении преступления, или почему суд считает, 

что отсутствует само событие преступления либо, что совершенное подсуди-

мым деяние не является преступлением; мотивы решения в отношении граж-

данского иска. 

В резолютивной части оправдательного приговора указываются: 1) фами-

лия, имя и отчество подсудимого; 2) решение признать подсудимого невинов-

ным в совершении преступления и оправдать; 3) решение об отмене меры пре-

сечения, избранной подсудимому; если в качестве такой меры было избрано 

содержание под стражей или домашний арест, — решение освободить оправ-

данного немедленно, в зале судебного заседания; 4) решение об отмене мер 

обеспечения предъявленного гражданского иска, если в удовлетворении иска 

отказано; 5) признание за оправданным права на возмещение имущественного 

вреда и устранение последствий морального и иного вреда в порядке касатель-

но возмещения реабилитированному вреда и восстановления его в иных правах.  

В случае оправдания подсудимого из-за его непричастности к совершен-

ному преступлению, в резолютивной части оправдательного приговора указы-

вается о направлении дела прокурору для установления лиц, совершивших пре-

ступление, и привлечения их к уголовной ответственности. 

В резолютивной части как обвинительного, так и оправдательного приго-

вора, кроме вышеперечисленных вопросов, должны содержаться: решение об 

отмене меры процессуального принуждения в виде отстранения подсудимого 

от должности, если таковая была применена; решение о предъявленном граж-

данском иске или решение о возмещении вреда по инициативе суда, принятое в 

соответствии со статьями 283 — 289 УПК; 2) решение о вещественных доказа-

тельствах и других приобщенных к делу предметах и документах, принятое в 

соответствии со статьей 289 УПК (реквизиция и конфискация имущества по-

терпевшего и других лиц); 3) решение о процессуальных издержках, принятое в 

соответствии со статьей 320 УПК; 4) порядок, сроки апелляционного обжало-

вания, опротестования приговора, предусмотренные соответственно статьями 

4973 и 4974 УПК. 
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Глава XXIV. ПЕРЕСМОТР ПРИГОВОРОВ,  

ОПРЕДЕЛЕНИЙ СУДА 

 

§ 24.1. Содержание и значение пересмотра приговоров,  

определений суда 
 

Под пересмотром приговоров, определений суда понимается производство 

(судебное разбирательство) в вышестоящем суде по заявлению или протесту на 

предмет изучения соответствия вынесенного нижестоящим судом приговора, 

определения требованиям, предъявленным к этим видам судебных решений.  

Рассмотрение дела судом вышестоящей инстанции производится: в апел-

ляционном порядке – по жалобам и протестам лиц, указанных в статье 4972 

УПК; в кассационном порядке – по жалобам и протестам лиц, указанных в ста-

тье 498 УПК.  

Приговоры, определения проверяются в апелляционном и кассационном 

порядке на основании жалоб и протеста лиц, обладающих правом внесения 

апелляционной и кассационной жалобы и протеста.  

Значение пересмотра приговоров, определений суда заключается в следу-

ющем: 

отменяются незаконные, необоснованные и несправедливые приговоры, 

определения, не вступившие в законную силу и не исполненные; 

обеспечивается охрана прав и законных интересов лица, восстанавливают-

ся права, нарушенные в результате вынесения незаконных, необоснованных и 

несправедливых приговоров, определений и постановлений; 

укрепляется вера граждан в судебно-правовую систему страны, доверие к 

правосудию. 
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Глава XXV. ОБЖАЛОВАНИЕ (ОПРОТЕСТОВАНИЕ)  

ПРИГОВОРА, ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ В 

АПЕЛЛЯЦИОННОМ ПОРЯДКЕ 

 

§25.1. Сущность и значение обжалования (опротестования)  

приговора, определения суда первой инстанции  

в апелляционном порядке 

 

Одним из действенных средств защиты прав и интересов человека являет-

ся обеспечение недопущения привлечения к уголовной ответственности неви-

новного лица и, наоборот, избежание лицом, совершившим преступление, за-

конного наказания.  

Апелляционное производство – стадия уголовного процесса, на которой 

судом вышестоящей инстанции по жалобе участников уголовного процесса или 

протесту прокурора пересматривается приговор, определение суда, не всту-

пившее в законную силу.  

Суд апелляционной инстанции по апелляционной жалобе, протесту прове-

ряет полноту установления фактических обстоятельств дела и правильность 

применения норм уголовного закона, соблюдения норм уголовно-

процессуального закона при осуществлении производства по делу, законность, 

обоснованность и справедливость приговора, определения суда первой инстан-

ции по имеющимся в деле и дополнительно исследованным судом апелляцион-

ной инстанции доказательствам. 

На приговор суда может быть принесена жалоба или протест в апелляци-

онном порядке. При этом внесение жалобы или протеста в апелляционном по-

рядке на определение суда первой инстанции может быть осуществлено одно-

временно с приговором. 

Осужденный, его защитник, законный представитель, а также потерпев-

ший, его представитель вправе обжаловать приговор суда, не вступивший в за-

конную силу, а прокурор и его заместитель принести протест. Гражданский ис-

тец, гражданский ответчик и их представители вправе обжаловать приговор в 

части, относящейся к гражданскому иску. Лицо, оправданное судом, его защит-

ник и законный представитель вправе обжаловать приговор в части мотивов и 

оснований оправдания. 

Обжаловать приговор суда в апелляционном порядке вправе также лица, 

не являющиеся сторонами в деле, в той части приговора, которая затрагивает 

их права и законные интересы. 

В апелляционном порядке могут быть обжалованы и опротестованы не 

вступившие в законную силу приговоры: 

1) районных (городских) судов по уголовным делам — в Суд Республики 

Каракалпакстан, областные, Ташкентский городской суд; 

2) территориальных военных судов — в Военный суд Республики Узбеки-

стан; 



 448 

3) Суда Республики Каракалпакстан, областного, Ташкентского городско-

го суда, Военного суда Республики Узбекистан — в Верховный суд Республики 

Узбекистан; 

4) Верховного суда Республики Узбекистан — в Судебную коллегию по 

уголовным делам данного суда. 

Апелляционные жалобы и протесты приносятся через суд, постановивший 

приговор. В случае подачи жалобы или протеста непосредственно в суд апел-

ляционной инстанции, он направляет их в суд, постановивший приговор для 

выполнения требований, изложенных в статье 4976 УПК. 

Апелляционные жалобы и протесты на приговор суда первой инстанции 

могут быть поданы в течение двадцати суток со дня провозглашения приговора, 

а осужденным, оправданным, потерпевшим — в тот же срок со дня вручения 

им копии приговора. 

В течение срока, установленного для обжалования и опротестования при-

говора, дело не может быть истребовано из суда. В это время стороны вправе 

знакомиться с делом в помещении суда. 

Жалоба или протест, поданные по истечении установленного срока, остав-

ляются без рассмотрения, о чем сообщается лицам, их подавшим. 

В случае пропуска срока на обжалование или опротестование приговора по 

уважительным причинам лица, имеющие право подать апелляционную жалобу 

или протест, могут ходатайствовать перед судом, постановившим приговор, о 

восстановлении срока. В случае необходимости вопрос решается с участием 

лица, возбудившего ходатайство. 

На определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока мо-

жет быть подана частная жалоба (протест) в суд апелляционной инстанции, ко-

торый вправе отменить данное определение, восстановить пропущенный срок и 

рассмотреть дело по апелляционной жалобе (протесту) либо направить дело в 

суд, постановивший приговор, для выполнения требований, предусмотренных 

в части второй статьи 4976 УПК. 

О подаче апелляционной жалобы, протеста суд, вынесший приговор, из-

вещает осужденного, оправданного, их защитников, законного представителя, 

потерпевшего, его представителя, а также гражданского истца, гражданского 

ответчика или их представителей, если жалоба, протест затрагивает их интере-

сы. 

Лицам, указанным в части первой настоящей статьи, направляются копии 

жалобы, протеста либо извещение о возможности ознакомления с их электрон-

ными копиями через интернет-ресурс суда, вынесшего приговор. При этом сто-

ронам с указанием срока представления разъясняется их право подачи возраже-

ний на жалобу, протест в письменной форме либо в виде электронного доку-

мента. Возражения, поступившие на жалобу, протест приобщаются к делу. 

Стороны вправе вместе с возражением на апелляционную жалобу, протест 

отдельно представлять новые материалы или ходатайствовать об их истребова-

нии и исследовании, а также о вызове в суд и допросе указанных ими потер-

певших, свидетелей, экспертов, специалистов. 
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Подача апелляционной жалобы или протеста приостанавливает вступление 

приговора в законную силу и обращение его к исполнению. 

По истечении срока, установленного для обжалования и опротестования 

приговора, в срок не более десяти дней, выполнив требования, предусмотрен-

ные статьей 4976 УПК, суд, постановивший приговор, направляет дело с жало-

бами, протестами и возражениями на них, а также с представленными дополни-

тельными материалами в суд апелляционной инстанции. 

Указанный срок в исключительных случаях может быть продлен председа-

телем вышестоящего суда или его заместителем, но не более чем на двадцать 

дней. 

Апелляционная жалоба и протест должны содержать: 

1) наименование суда, которому адресована жалоба, протест; 

2) данные о лице, подавшем жалобу, его процессуальное положение, ме-

стожительство или местонахождение; 

3) наименование суда, вынесшего приговор, номер судебного дела, дата 

вынесения приговора, данные о лице, приговор в отношении которого обжалу-

ется и опротестовывается; 

4) доводы лица, подавшего жалобу, протест, в чем заключается, по его 

мнению, неправильность приговора или иного решения и существо его прось-

бы; 

5) доказательства, которыми лицо, подавшее жалобу, протест обосновыва-

ет свои требования, в том числе и те, которые не были исследованы судом пер-

вой инстанции; 

6) доказательства, представляемые вновь, и причины их непредставления 

суду первой инстанции; 

7) перечень прилагаемых к жалобе, протесту материалов; 

8) дату подачи жалобы, протеста и подпись лица, подающего жалобу, про-

тест. 

Если содержание апелляционной жалобы, протеста не отвечает требовани-

ям, указанным в части первой настоящей статьи, и это препятствует дальней-

шему рассмотрению дела по существу, судья в трехдневный срок выносит 

определение о возвращении апелляционной жалобы, протеста лицу, его подав-

шему, с установлением срока для пересоставления апелляционной жалобы или 

протеста. 

В случаях, когда требования определения судьи о возвращении апелляци-

онной жалобы, протеста не выполнены и апелляционная жалоба, протест в 

установленный срок не поступил, она считается не поданной. В этом случае 

приговор считается вступившим в законную силу. 

Лицо, подавшее апелляционную жалобу (протест), до начала заседания су-

да апелляционной инстанции вправе изменить или дополнить ее новыми дово-

дами. При изменении или дополнении апелляционного протеста, апелляцион-

ной жалобы потерпевшего или его представителя, поданного по истечении сро-

ка обжалования (опротестования) приговора, не может быть поставлен вопрос 

об ухудшении положения осужденного, если такое требование не содержалось 

в первоначальной жалобе, протесте. 
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Защитник, вступивший в дело после истечения срока на обжалование при-

говора, может изменить или дополнить апелляционную жалобу новыми дово-

дами, представить дополнительную аргументацию доводов жалобы, поданной 

ранее участвующим в деле защитником. 

Лицо, обжаловавшее или опротестовавшее приговор, вправе отозвать свою 

жалобу или протест. Право отзыва протеста принадлежит также вышестоящему 

прокурору. Защитник, законный представитель осужденного вправе отозвать 

свою жалобу только с согласия осужденного. Осужденный вправе отозвать жа-

лобу, поданную защитником. Отзыв апелляционной жалобы или протеста до-

пускается до удаления суда апелляционной инстанции в совещательную комна-

ту. 

На определение суда первой инстанции по делу могут быть принесены 

частная жалоба или частный протест в двадцатидневный срок со дня их выне-

сения лицами, предусмотренными в статье 4972 УПК. 

В случае обжалования или опротестования определения, вынесенного в 

ходе судебного разбирательства, закончившегося постановлением приговора, 

дело направляется в суд апелляционной инстанции только по истечении срока, 

установленного для обжалования и опротестования приговора. 

Вынесенные в ходе судебного разбирательства определения, касающиеся 

порядка исследования доказательств, ходатайств участников уголовного про-

цесса, избрания, изменения или отмены меры пресечения, а также соблюдения 

порядка в зале судебного заседания, обжалованию и опротестованию в порядке, 

предусмотренном частью первой настоящей статьи, не подлежат. Возражения 

против них могут быть включены в апелляционную жалобу или апелляционный 

протест. 

Обжаловать определение суда вправе также лица, не являющиеся сторона-

ми в данном деле, если определение касается их интересов. 

Суд первой инстанции уведомляет лиц, указанных в статье 4972 УПК, о 

направлении уголовного дела в суд апелляционной инстанции. 

 

§ 25.2. Полномочия суда апелляционной инстанции 

 

Суд апелляционной инстанции по результатам рассмотрения уголовного 

дела принимает одно из следующих решений: 

1) об оставлении приговора без изменения, а апелляционную жалобу, про-

тест без удовлетворения. В данном случае суд апелляционной инстанции выно-

сит определение; 

2) об отмене обвинительного приговора и вынесении оправдательного 

приговора, о чем постановляется апелляционный приговор; 

3) об отмене обвинительного приговора и вынесении нового обвинитель-

ного приговора, о чем постановляется апелляционный приговор; 

4) об отмене оправдательного приговора и вынесении обвинительного 

приговора, о чем постановляется апелляционный приговор; 

5) об отмене приговора и прекращении уголовного дела, о чем выносится 

определение; 
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6) об отмене обвинительного приговора и направлении дела суду первой 

инстанции при выявлении оснований для привлечения подсудимого к уголов-

ной ответственности по новому обвинению или установлении обстоятельств, 

указывающих на совершение преступления лицом, не привлеченным к уголов-

ной ответственности, о чем выносится определение; 

7) об изменении приговора, о чем выносится определение; 

8) о прекращении апелляционного производства в случаях отзыва жалобы, 

протеста, о чем выносится определение. 

Провозглашение решения суда апелляционной инстанции производится по 

общим правилам, предусмотренным УПК. 

Рассмотрев уголовное дело, суд апелляционной инстанции отменяет обви-

нительный приговор и прекращает уголовное дело если: 

1) по делу установлены основания, предусмотренные статьей 

83 (основания для реабилитации) и частями первой и пятой статьи 84 УПК; 

2) собранные по делу доказательства недостаточны для признания подсу-

димого виновным и возможности собирания дополнительных доказательств 

исчерпаны. 

Если при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке будут 

выявлены основания для привлечения подсудимого к уголовной ответственно-

сти по новому обвинению или установлены обстоятельства, указывающие на 

совершение преступления лицом, не привлеченным к уголовной ответственно-

сти, суд по ходатайству прокурора или потерпевшего, его представителя или 

осужденного, его защитника, законного представителя выносит определение об 

удовлетворении ходатайства о привлечении подсудимого к уголовной ответ-

ственности по новому обвинению или привлечения другого лица к участию в 

деле в качестве обвиняемого. 

Исполнение определения возлагается на прокурора, утвердившего обвини-

тельный акт или обвинительное заключение. 

В случае неисполнения определения суда в срок, установленный статьями 

416, 417 УПК, или поступления заключения прокурора о невозможности до-

полнения обвинения либо привлечения нового лица к участию в деле в качестве 

обвиняемого суд апелляционной инстанции продолжает судебное разбиратель-

ство на основе доказательств, имеющихся в уголовном деле. В случае предъяв-

ления осужденному нового обвинения или привлечения нового лица к участию 

в деле в качестве обвиняемого суд апелляционной инстанции отменяет обвини-

тельный приговор и направляет дело на новое рассмотрение в суд первой ин-

станции. Разбирательство дела судом первой инстанции осуществляется на об-

щих основаниях. 

Суд апелляционной инстанции вправе отменить приговор суда первой ин-

станции и вынести новый обвинительный приговор, ужесточающий наказание, 

или применить в отношении него обвинение в совершении более тяжкого пре-

ступления. 

Обвинительный приговор суда первой инстанции может быть отменен су-

дом апелляционной инстанции с вынесением нового приговора с ухудшением 
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положения осужденного только по протесту прокурора или жалобе потерпев-

шего, его представителя. 

Оправдательный приговор суда первой инстанции может быть отменен су-

дом апелляционной инстанции с вынесением обвинительного приговора только 

по протесту прокурора или жалобе потерпевшего, его представителя на неза-

конность и необоснованность оправдания подсудимого. 

Суд апелляционной инстанции при изменении обвинительного приговора 

суда первой инстанции вправе: 

1) смягчить наказание или применить в отношении осужденного закон о 

менее тяжком преступлении; 

2) признать осужденного особо опасным рецидивистом; 

3) изменить вид учреждения по исполнению наказания на более мягкий 

либо более строгий; 

4) уменьшить или увеличить размер подлежащего возмещению материаль-

ного ущерба, причиненного преступлением, а также размер компенсации мо-

рального вреда; 

5) разрешить вопросы о вещественных доказательствах, процессуальных 

издержках и иные вопросы. 

Оправдательный приговор может быть изменен в части, касающейся осно-

вания оправдания по жалобе оправданного, его защитника, законного предста-

вителя. 

Приговор суда апелляционной инстанции выносится именем Республики 

Узбекистан с соблюдением правил, предусмотренных УПК. 

В определении суда апелляционной инстанции должны быть указаны: 

1) номер судебного дела, дата и место вынесения определения; 

2) наименование и состав суда, прокурор и другие лица, участвовавшие в 

рассмотрении дела; 

3) лицо, подавшее апелляционную жалобу или протест; 

4) содержание резолютивной части приговора суда первой инстанции, на 

которое принесена жалоба или протест; 

5) сущность жалобы, протеста, возражений и объяснений, участвующих в 

заседании суда апелляционной инстанции лиц, а также мнение прокурора; 

6) решение суда апелляционной инстанции по жалобе, протесту. 

При оставлении жалобы, протеста без удовлетворения в определении суда 

апелляционной инстанции должны быть указаны основания, по которым при-

говор признается законным, обоснованным и справедливым, определение суда 

первой инстанции — законным и обоснованным, а жалоба или протест — не 

подлежащими удовлетворению. 

В случае отмены или изменения приговора, определения в определении 

суда апелляционной инстанции должно быть указано, требования каких норм 

закона нарушены и в чем состоит необоснованность отменяемого или изменяе-

мого решения. 

При принятии решения суд апелляционной инстанции может основываться 

на доказательствах, исследованных судом первой инстанции и новых доказа-

тельствах, исследованных судом апелляционной инстанции. 
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Определение суда апелляционной инстанции подписывается всем соста-

вом суда. Судья, оставшийся при голосовании в меньшинстве, вправе, подписав 

определение, изложить в письменном виде свое особое мнение. 

Определение суда апелляционной инстанции оглашается в зале судебного 

заседания и вступает в законную силу немедленно. 

Приговор, определение суда апелляционной инстанции не позднее пяти 

суток после его вынесения направляется вместе с уголовным делом для испол-

нения суду, вынесшему приговор, определение или другому суду. 

Приговор, определение на основании которого осужденный подлежит не-

медленному освобождению из-под стражи или домашнего ареста, исполняется 

в зале суда, если осужденный участвует в судебном заседании. В иных случаях 

копия приговора, определения не позднее двадцати четырех часов после его 

вынесения направляется судом апелляционной инстанции администрации 

учреждения по исполнению наказания или органу внутренних дел по месту жи-

тельства осужденного, на который возложено исполнение домашнего ареста. 

Суд апелляционной инстанции при наличии оснований, предусмот-

ренных статьями 298 и 300 УПК, а также в случае необходимости обратить 

внимание соответствующих должностных лиц на недостатки, допущенные в 

ходе дознания, предварительного следствия и судебного разбирательства, вы-

носит частное определение. 

В суде апелляционной инстанции секретарем судебного заседания ведется 

протокол в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 426 УПК. На 

протокол судебного заседания могут быть принесены замечания, которые рас-

сматриваются в порядке, предусмотренном статьей 427 УПК. 

Лица, указанные в статье 4972 УПК, вправе подать частную жалобу, про-

тест на определения суда первой инстанции в апелляционном порядке в случа-

ях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

В случае, если по делу вынесен приговор, но частная жалоба или протест 

подан только на определение суда первой инстанции, суд по истечении срока, 

установленного для подачи апелляционной жалобы, протеста на приговор, 

направляет дело в вышестоящий суд. 

Частная жалоба, протест на определение суда рассматривается по общим 

правилам производства в суде апелляционной инстанции. 

Суд апелляционной инстанции, по результатам рассмотрения дела по 

частной жалобе, протесту на определение суда первой инстанции, вправе: 

1) оставить определение суда первой инстанции без изменения, а частную 

жалобу, протест — без удовлетворения; 

2) отменить определение суда первой инстанции и направить дело на новое 

судебное рассмотрение; 

3) отменить определение суда первой инстанции и направить дело проку-

рору по основаниям, указанным в настоящем Кодексе; 

4) отменить определение суда первой инстанции и применить акт амни-

стии; 

5) отменить определение суда первой инстанции и прекратить дело произ-

водством; 
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6) отменить частное определение суда первой инстанции; 

7) изменить определение суда первой инстанции. 

Определение суда апелляционной инстанции, вынесенное по частной жа-

лобе (протесту) на определение суда первой инстанции, является окончатель-

ным. 

Если по каким-либо причинам апелляционная жалоба или протест в отно-

шении некоторых осужденных, поданные в установленный срок, поступят в суд 

апелляционной инстанции после рассмотрения уголовного дела в отношении 

других осужденных, или если пропущенный срок будет восстановлен судом в 

порядке, предусмотренном статьей 4975 УПК, а также если апелляционная жа-

лоба осужденного, его защитника или законного представителя поступят, когда 

дело в отношении этого осужденного уже рассмотрено по апелляционной жа-

лобе другого участника процесса либо апелляционному протесту, суд апелля-

ционной инстанции обязан рассмотреть такую жалобу или протест и вынести 

по ним определение. 

Если приговор, определение, вынесенное судом апелляционной инстанции 

при дополнительном рассмотрении дела противоречит ранее вынесенному при-

говору, определению, дело направляется судом апелляционной инстанции 

председателю Верховного суда Республики Узбекистан для решения вопроса о 

внесении протеста в кассационном порядке. Порядок дополнительного рас-

смотрения дела применяется и для разрешения частной жалобы и частного про-

теста, поступивших с опозданием. 

На приговор, определение суда апелляционной инстанции может быть по-

дана жалоба, протест в кассационном порядке. 

 

§ 25.3. Порядок апелляционного производства 

 

При рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке суд не огра-

ничивается доводами апелляционной жалобы, протеста и проверяет дело в пол-

ном объеме в отношении всех осужденных, в том числе и не подавших апелля-

ционную жалобу, или в отношении которых не подана жалоба, протест. Апел-

ляционная инстанция должна рассматривать, помимо оснований и требований, 

изложенных в апелляционной жалобе или протесте, как правовые, так и факти-

ческие стороны уголовного дела.  

При принятии решения суд апелляционной инстанции принимает во вни-

мание доказательства, как исследованные судом первой инстанции, так и новые 

доказательства, представленные сторонами или истребованные судом апелля-

ционной инстанции и исследованные им. 

Суд апелляционной инстанции должен приступить к рассмотрению уго-

ловного дела не позднее пятнадцати суток со дня поступления дела с жалобой 

или протестом. 

При особой сложности дела и других исключительных случаях председа-

тель соответствующего суда может продлить этот срок не более чем на пятна-

дцать суток, а Председатель Верховного суда Республики Узбекистан или его 

заместитель — не более чем на один месяц. 
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О продлении срока рассмотрения дела должны быть извещены заинтересо-

ванные участники уголовного процесса. 

Продолжительность рассмотрения уголовного дела судом апелляционной 

инстанции не должна превышать двух месяцев со дня начала его рассмотрения. 

Судья, изучив поступившее с апелляционной жалобой, протестом уголов-

ное дело, в течение семи суток выносит определение о назначении судебного 

заседания, в котором разрешаются вопросы: 

1) о месте, дате и времени начала рассмотрения уголовного дела; 

2) о вызове в судебное заседание сторон, а также свидетелей, экспертов и 

других лиц, истребовании дополнительных доказательств, указанных в жалобе, 

протесте, если признает данное ходатайство обоснованным; 

3) о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании в слу-

чаях, предусмотренных статьей 19 УПК; 

4) об участии в судебном заседании осужденного, содержащегося под 

стражей или под домашним арестом. 

В течение трех суток со дня вынесения определения участникам уголовно-

го процесса направляется извещение о назначении судебного заседания. 

Если при изучении уголовного дела будет установлено, что судом первой 

инстанции не выполнены требования части второй статьи 4976 УПК, судья воз-

вращает уголовное дело в этот же суд для устранения обстоятельств, препят-

ствующих рассмотрению дела в суде апелляционной инстанции. 

В заседании суда апелляционной инстанции обязательно участие: 

1) прокурора, уполномоченного соответственно Генеральным прокурором 

Республики Узбекистан, прокурором Республики Каракалпакстан, области, го-

рода Ташкента, Военным прокурором Республики Узбекистан; 

2) осужденного, оправданного или лица, в отношении которого прекраще-

но уголовное дело, — в случаях, если данное лицо ходатайствует о своем уча-

стии в судебном заседании или суд признает участие данного лица в судебном 

заседании необходимым; 

3) защитника — в случаях, указанных в статьях 51 и 52 настоящего Кодек-

са. 

Осужденному, содержащемуся под стражей или под домашним арестом, и 

заявившему о своем желании присутствовать при рассмотрении апелляционной 

жалобы (протеста), обеспечивается право участвовать в судебном заседании 

непосредственно или путем использования систем видеоконференцсвязи. 

Уголовное дело в суде апелляционной инстанции рассматривается по пра-

вилам производства в суде первой инстанции, с учетом положений, предусмот-

ренных настоящей главой. 

Председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, какое 

уголовное дело и по чьей апелляционной жалобе, протесту рассматривается. 

Председательствующий объявляет состав суда, сообщает фамилии, имена 

и отчества прокурора, защитника, секретаря судебного заседания и переводчи-

ка, если последний участвует в судебном заседании. 
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Неявка лиц, своевременно извещенных о месте, дате и времени заседания 

суда апелляционной инстанции, за исключением лиц, участие которых в судеб-

ном заседании обязательно, не препятствует рассмотрению уголовного дела. 

Председательствующий разъясняет явившимся участникам уголовного 

процесса их права и выясняет, имеются ли у них отводы и ходатайства и под-

держивают ли они ходатайства, заявленные в апелляционной жалобе, протесте. 

При наличии таких ходатайств суд выносит по ним определение. 

Судебное разбирательство начинается с доклада одного из судей, который 

кратко излагает содержание приговора или определения суда первой инстан-

ции, содержание апелляционной жалобы, протеста и сущности возражений 

против нее. 

Председательствующий предоставляет слово лицу, подавшему апелляци-

онную жалобу, лицу, против которого поданы апелляционная жалоба и протест, 

их защитникам и представителям, а затем прокурору. При наличии по делу не-

скольких жалоб последовательность выступлений определяется судом с учетом 

мнения сторон. Если среди поданных апелляционных жалоб имеется апелляци-

онный протест прокурора, ему предоставляется слово в первую очередь. 

Выслушав выступления сторон, суд принимает решение об определении 

объема доказательств, подлежащих непосредственному исследованию в судеб-

ном заседании, исходя из необходимости обеспечить надлежащую проверку за-

конности, обоснованности и справедливости приговора; о вызове в судебное 

заседание подсудимого, потерпевших, свидетелей, экспертов и других лиц, ес-

ли в этом есть необходимость; о сохранении, избрании, отмене или изменении 

меры пресечения в отношении подсудимого. 

Затем суд переходит к проверке доказательств, путем допроса вызванных в 

суд подсудимого, свидетелей, потерпевших, а также к оглашению документов, 

протоколов и других материалов дела как по ходатайству сторон, так и по соб-

ственной инициативе. Порядок исследования доказательств устанавливается 

судом с учетом мнения сторон. В подтверждение или опровержение доводов, 

приведенных в апелляционной жалобе, протесте, стороны вправе представить в 

суд апелляционной инстанции дополнительные материалы. 

Свидетели, допрошенные в суде первой инстанции, допрашиваются в суде 

апелляционной инстанции, если суд признает это необходимым. 

Ходатайства сторон об исследовании доказательств, в том числе не иссле-

дованных судом первой инстанции, и о вызове в судебное заседание свидете-

лей, экспертов и других лиц разрешаются судом в порядке, установлен-

ном частями первой и второй статьи 438 УПК. При этом суд не вправе отказать 

в удовлетворении ходатайства только на том основании, что оно не было удо-

влетворено судом первой инстанции. 

Доказательства, которые не были исследованы судом первой инстанции 

(новые доказательства), принимаются судом, при этом лицо, заявившее хода-

тайство об их исследовании, должно объяснить суду апелляционной инстанции 

невозможность их представления в суд первой инстанции. 

Суд апелляционной инстанции вправе исследовать доказательства с ис-

пользованием систем видеоконференцсвязи. 
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По завершении судебного следствия суд выясняет у сторон, имеются ли у 

них ходатайства по дополнению судебного следствия. Суд разрешает эти хода-

тайства, после чего переходит к прениям сторон. 

Судебные прения проводятся по правилам статьи 449 настоящего Кодекса, 

при этом первым выступает лицо, подавшее жалобу, протест. 

По окончании прений сторон суд предоставляет последнее слово подсуди-

мому, если он участвует в судебном заседании, после чего суд удаляется в со-

вещательную комнату для принятия решения. 

Основаниями к отмене или изменению приговора являются: 

1) неполнота или односторонность судебного следствия; 

2) несоответствие выводов, изложенных в приговоре суда, фактическим 

обстоятельствам дела; 

3) существенные нарушения норм настоящего Кодекса; 

4) неправильное применение норм Уголовного кодекса; 

5) несправедливость наказания. 

Судебное следствие признается неполным и односторонним, когда по де-

лу: 

1) не установлены с достаточной полнотой обстоятельства, указанные 

в статьях 82 — 84 УПК; 

2) не допрошены лица, чьи показания имеют существенное значение для 

разрешения дела; 

3) не проведена экспертиза, когда ее проведение является обязательным; 

4) не истребованы документы или вещественные доказательства, имеющие 

существенное значение для дела; 

5) не проведены другие следственные действия, результаты которых могли 

иметь значение для дела; 

6) не исследованы обстоятельства, указанные в определении суда кассаци-

онной инстанции, направившего дело на новое апелляционное рассмотрение. 

Приговор суда признается не соответствующим фактическим обстоя-

тельствам уголовного дела, если: 

1) выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в 

судебном заседании; 

2) суд не учел обстоятельств, которые могли существенно повлиять на его 

выводы; 

3) при наличии противоречивых доказательств в отношении обстоятельств, 

имеющих существенное значение для дела, в приговоре не указано, по каким 

мотивам суд счел достоверными одни из этих доказательств и отверг другие; 

4) выводы, изложенные в приговоре, содержат существенные противоре-

чия, которые повлияли или могли повлиять на решение вопроса о виновности 

подсудимого, на правильность применения норм Уголовного кодекса или на 

определение меры наказания. 

Существенными нарушениями норм УПК признаются такие нарушения, 

которые лишили или стеснили гарантированные законом права участников 

процесса либо иным образом помешали суду всесторонне рассмотреть дело и 
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повлияли или могли повлиять на постановление законного, обоснованного и 

справедливого приговора. 

Приговор подлежит отмене, если: 

1) приговор постановлен незаконным составом суда; 

2) нарушен порядок постановления приговора судьей единолично или тай-

на совещания судей при постановлении приговора; 

3) дело рассмотрено в отсутствии подсудимого, кроме случая, предусмот-

ренного частью третьей статьи 410 УПК; 

4) по окончании дознания или предварительного следствия обвиняемый не 

ознакомлен со всеми материалами дела и это нарушение не устранено судом, 

постановившим приговор; 

5) подсудимому, не имеющему защитника, не предоставлено слова для за-

щиты; 

6) подсудимому не предоставлено последнее слово; 

7) нарушено право подсудимого пользоваться родным языком и услугами 

переводчика; 

8) дело расследовано или рассмотрено без участия защитника, когда по за-

кону его участие обязательно; 

9) дознание, предварительное следствие и судебное разбирательство про-

изводились при наличии обстоятельств, исключающих производство по делу; 

10) в деле отсутствует протокол судебного заседания, либо он не подписан. 

Неправильным применением норм Уголовного кодекса признаются: 1) 

нарушение требований статей Общей части Уголовного кодекса; 2) квалифика-

ция преступления не по той статье (части, пункту, статьи) Уголовного кодекса, 

которая подлежала применению; 3) назначение осужденному наказания, вид и 

размер которого не предусмотрен данной статьей УК. 

Наказание, не соответствующее тяжести преступления, личности осужден-

ного, или наказание, которое хотя и не выходит за пределы, предусмотренные 

соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса, но по своему 

виду или размеру является несправедливым вследствие чрезмерной мягкости 

либо чрезмерной суровости. 

Если судом первой инстанции по делу были допущены неполнота или од-

носторонность судебного следствия либо процессуальные нарушения, суд 

апелляционной инстанции принимает меры к восполнению пробелов, устране-

нию процессуальных нарушений путем проведения судебного следствия пол-

ностью или частично. В этих целях суд апелляционной инстанции вправе: 

1) истребовать по ходатайству сторон документы, имеющие значение для 

разрешения дела; 

2) назначить необходимую судебную экспертизу; 

3) вызвать в судебное заседание и допросить дополнительных свидетелей, 

экспертов, специалистов, исследовать письменные, вещественные и иные дока-

зательства, представленные сторонами или истребованные по их просьбе су-

дом; 

4) признать исследованные судом первой инстанции доказательства недо-

пустимыми и исключить их из числа доказательств; 
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5) признать допустимыми доказательства, исключенные судом первой ин-

станции из числа доказательств как недопустимые, и исследовать их; 

6) исследовать обстоятельства, относящиеся к гражданскому иску, и при-

нять решение по гражданскому иску; 

7) выполнить другие действия, необходимые для обеспечения полноты, 

всесторонности и объективности исследования всех материалов дела. 

Суд апелляционной инстанции при наличии оснований вправе признать 

осужденного особо опасным рецидивистом, определить ему более строгий вид 

колонии по исполнению наказания, повысит размер возмещения вреда, причи-

ненного преступлением. 
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Глава XXVI. ОБЖАЛОВАНИЕ (ОПРОТЕСТОВАНИЕ)  

ПРИГОВОРА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУДА  

В КАССАЦИОННОМ ПОРЯДКЕ 

 

§ 26.1. Сущность и значение обжалования (опротестования)  

приговора и определения суда в кассационном порядке 

 

Под обжалованием (опротестованием) приговора и определения суда в 

кассационном порядке понимается стадия процесса, на которой вышестоящий 

суд пересматривает законность, обоснованность и справедливость приговоров, 

определений суда первой инстанции, рассмотренных в апелляционном порядке, 

а также приговоров, определений суда апелляционной инстанции.  

По протесту председателя Верховного суда, Генерального прокурора Рес-

публики Узбекистан и их заместителей решения суда кассационной инстанции 

могут быть пересмотрены повторно в кассационном порядке при наличии осно-

ваний: 1) неполнота или односторонность судебного следствия; 2) несоответ-

ствие выводов, изложенных в приговоре суда, фактическим обстоятельствам 

дела; 3) существенные нарушения норм УПК; 4) неправильное применение 

норм Уголовного кодекса; 5) несправедливость наказания. 

Кассационная проверка судебных решений служит обеспечению прав и за-

конных интересов осужденного и других участников процесса. Он осуществля-

ется по вступившим в законную силу приговорам на основании жалобы участ-

ников процесса или протеста прокурора. Такая жалоба и протест называются 

соответственно кассационной жалобой или кассационным протестом.  

Рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке позволяет исправить 

ошибки, допущенные судами, предупреждает обращение к исполнению неза-

конных и необоснованных приговоров, определений суда, тем самым обеспечи-

вая реализацию целей и задач правосудия.  

Кассационное производство включает в себя такие действия, как подача 

жалобы или внесение протеста на приговор, направление уголовного дела вме-

сте с жалобой или протестом в кассационную инстанцию, рассмотрение уго-

ловного дела в кассационной инстанции и вынесение решения по нему.  

Суд кассационной инстанции, не ограничиваясь доводами кассационной 

жалобы, протеста, проверяет дело в полном объеме в отношении всех осужден-

ных, в том числе и тех, которые не подавали жалоб и в отношении которых не 

принесены жалобы или протест. 

В случае, когда по уголовному делу осуждены или оправданы несколько 

лиц, суд не вправе отменить приговор, определение в отношении тех осужден-

ных или оправданных, в отношении которых кассационная жалоба, протест не 

подан, если отмена приговора, определения влечет ухудшение их положения. 

Право на обжалование приговора, определения суда первой и апелляцион-

ной инстанции в кассационном порядке, принадлежит осужденному, его за-

щитнику и законному представителю, потерпевшему и его представителю. 

Генеральный прокурор Республики Узбекистан, его заместители, прокурор 

Республики Каракалпакстан, прокуроры областей, города Ташкента и прирав-
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ненные к ним прокуроры вправе принести протест на приговор, определение 

суда первой и апелляционной инстанции в кассационном порядке. 

Гражданский истец, гражданский ответчик и их представители вправе об-

жаловать приговор, определение суда первой и апелляционной инстанции в ча-

сти, относящейся к гражданскому иску. 

Лицо, оправданное судом, его защитник и законный представитель вправе 

обжаловать приговор, определение суда первой и апелляционной инстанции в 

части мотивов и оснований оправдания. 

Обжаловать приговор, определение суда первой и апелляционной инстан-

ций в кассационном порядке вправе также лица, не являющиеся сторонами в 

деле, в той части приговора, определения, которая затрагивает их права и за-

конные интересы. 

Кассационная жалоба, протест подается непосредственно в суд кассацион-

ной инстанции — Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда 

Республики Узбекистан. 

Пересмотр в кассационном порядке дела допускается лишь в течение года 

по вступлении приговора в законную силу, если в жалобе, протесте ставится 

вопрос: 1) о необходимости применения закона о более тяжком преступлении; 

2) об усилении наказания или о других изменениях, влекущих ухудшение по-

ложения осужденного; 3) об отмене оправдательного приговора или определе-

ния о прекращении уголовного дела. 

Кассационная жалоба, протест должна содержать: 1) наименование суда 

кассационной инстанции, которому адресуется жалоба, протест; 2) данные о 

лице, подавшем жалобу, протест его процессуальное положение, местожитель-

ство или местонахождение; 3) номер судебного дела, дату вынесения пригово-

ра, определения, на которое подана жалоба, протест, наименование суда первой 

и апелляционной инстанции; 4) доводы лица, подавшего жалобу, протест, в чем 

заключается, по его мнению, неправильность приговора, определения, какие 

нормы закона были нарушены по делу при осуществлении досудебного произ-

водства или судебного разбирательства, которые отразились на принятии ре-

шения, а также существо его просьбы; 5) доказательства, которыми лицо, по-

давшее жалобу, протест, обосновывает свои требования; 6) перечень прилагае-

мых к жалобе, протесту материалов; 7) дату подачи жалобы, протеста и под-

пись лица, подающего жалобу, протест. 

Кассационная жалоба (протест) возвращается определением судьи Вер-

ховного суда Республики Узбекистан, если: 

1) жалоба, протест не отвечает требованиям, предъявляемым к кассацион-

ной жалобе или протесту. В данном случае после приведения кассационной жа-

лобы или протеста в соответствие с требованиями УПК, то лицо, подавшее жа-

лобу, протест вправе вновь обратиться в общем порядке. 

3) дело не подлежит рассмотрению в кассационном порядке; 

4) поступило заявление (письмо) об отзыве жалобы, протеста. 

Судья Верховного суда Республики Узбекистан вправе истребовать из суда 

уголовное дело по кассационной жалобе, протесту. 
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Председатель Верховного суда, Генеральный прокурор Республики Узбе-

кистан и их заместители, прокурор Республики Каракалпакстан, прокуроры об-

ластей, города Ташкента и приравненные к ним прокуроры вправе истребовать 

из суда уголовное дело для решения вопроса о внесении протеста на судебные 

решения в кассационном порядке. Поводами к истребованию дел могут являть-

ся жалобы осужденного, его защитника и законного представителя; потерпев-

шего и его представителя; гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей; лица, оправданного судом, его защитника и законного пред-

ставителя, а также представления судей, сообщения средств массовой инфор-

мации. 

Председатель Верховного суда Республики Узбекистан и его заместители 

вправе приостановить исполнение приговора и определения любого суда Рес-

публики Узбекистан до разрешения в кассационном порядке кассационной жа-

лобы, протеста. При наличии данных, свидетельствующих о явном нарушении 

закона, названные лица вправе одновременно с истребованием уголовного дела 

приостанавливать исполнение приговора и определения до их опротестования 

на срок не свыше трех месяцев. 

Суд кассационной инстанции по кассационной жалобе, протесту проверяет 

по имеющимся в деле материалам правильность применения судами первой и 

апелляционной инстанций норм Уголовного кодекса и соблюдение норм УПК.  

Кассационная жалоба, протест подлежит рассмотрению в суде кассацион-

ной инстанции в срок до двух месяцев со дня ее поступления. Этот срок ввиду 

сложности или большого объема дела, а также при наличии других уважитель-

ных причин может быть продлен определением суда кассационной инстанции, 

не более чем на один месяц. 

Судья суда кассационной инстанции, изучив кассационную жалобу, про-

тест, в срок не более десяти суток разрешает следующие вопросы о наличии 

или отсутствии оснований к возвращению жалобы, протеста в соответствии с 

УПК; о наличии или отсутствии оснований к истребованию уголовного дела. О 

принятии решения сообщается лицу, подавшему кассационную жалобу, проте-

ста в трехдневный срок. 

По результатам изучения жалобы, протеста судья выносит определение: о 

возвращении жалобы, протеста; об истребовании уголовного дела. О принятии 

решения сообщается лицу, подавшему кассационную жалобу, протеста в трех-

дневный срок. 

По результатам изучения поступившего уголовного дела судья выносит 

определение: о внесении жалобы, протеста с делом на рассмотрение суда кас-

сационной инстанции; об отказе во внесении жалобы, протеста на рассмотрение 

суда кассационной инстанции при наличии оснований, предусмотренных 

в статье 522 УПК. 

В случае принятия решения о внесении жалобы, протеста с делом на рас-

смотрение суда кассационной инстанции выносится определение, в котором 

должны быть указаны: номер судебного дела, время, место вынесения опреде-

ления; должность и фамилия судьи, вынесшего определение; данные о лице, 

подавшем кассационную жалобу, протест; наименование судов первой и апел-
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ляционной инстанции, а также краткое содержание принятых ими судебных 

решений; краткое содержание кассационной жалобы, протеста; основания вне-

сения жалобы, протеста на рассмотрение суда кассационной инстанции. 

О внесении дела на рассмотрение суда кассационной инстанции в трех-

дневный срок извещается осужденный, оправданный, их защитники, законный 

представитель, потерпевший или его представитель, а также гражданский ис-

тец, гражданский ответчик или их представители, если жалоба, протест затра-

гивает их интересы. Им направляется копия жалобы протеста либо извещение о 

возможности ознакомления с их электронными копиями через интернет-ресурс 

суда кассационной инстанции. При этом сторонам разъясняется их право пода-

чи возражений на жалобу (протест) в письменной форме либо в виде электрон-

ного документа с указанием срока представления. Возражения, поступившие на 

жалобу, протест, приобщаются к делу. 

В случае отказа во внесении жалобы, протеста на рассмотрение суда кас-

сационной инстанции также выносится определение, в котором должны быть 

указаны: номер судебного дела, время, место вынесения определения; долж-

ность и фамилия судьи, вынесшего определение; данные о лице, подавшем кас-

сационную жалобу, протест; наименование судов первой и апелляционной ин-

станции, а также краткое содержание принятых ими судебных решений; крат-

кое содержание кассационной жалобы, протеста; основания, по которым отка-

зано во внесении жалобы, протеста на рассмотрение суда кассационной ин-

станции; порядок обжалования, опротестовании определения. 

Председатель Верховного суда Республики Узбекистан или его заместите-

ли по жалобе лица, подавшего кассационную жалобу, по протесту Генерально-

го прокурора Республики Узбекистан или его заместителей вправе своим опре-

делением отменить определение судьи об отказе во внесении жалобы, протеста 

на рассмотрение суда кассационной инстанции и внести кассационную жалобу, 

протест на рассмотрение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

суда Республики Узбекистан. 

Лицо, подавшее кассационную жалобу (протест), до начала заседания суда 

кассационной инстанции вправе изменить либо дополнить ее новыми довода-

ми. При изменении или дополнении кассационного протеста, изменении или 

дополнении кассационной жалобы потерпевшего либо его представителя не 

может быть поставлен вопрос об ухудшении положения осужденного, если та-

кое требование не содержалось в первоначальной кассационной жалобе, проте-

сте. Защитник, вступивший в производство по делу после подачи кассационной 

жалобы может изменить либо дополнить новыми доводами жалобу, предста-

вить дополнительную аргументацию доводов жалобы, поданной ранее участ-

вующим в деле защитником. 

Лицо, подавшее кассационную жалобу (протест), вправе ее отозвать. Пра-

во отзыва протеста принадлежит также вышестоящему прокурору. Защитник, 

законный представитель осужденного вправе отозвать свою жалобу только с 

согласия осужденного. Осужденный вправе отозвать жалобу, поданную его за-

щитником. Отзыв кассационной жалобы, протеста допускается до удаления су-

да кассационной инстанции в совещательную комнату. 
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Суд кассационной инстанции должен приступить к рассмотрению уголов-

ного дела не позднее пятнадцати суток со дня вынесения определения о внесе-

нии жалобы, протеста с делом на рассмотрение суда кассационной инстанции. 

При особой сложности дела и в других исключительных случаях срок, указан-

ный в части первой настоящей статьи, может быть продлен определением суда 

кассационной инстанции не более чем на один месяц. О продлении срока рас-

смотрения дела должны быть извещены заинтересованные участники уголовно-

го процесса. Продолжительность рассмотрения уголовного дела судом касса-

ционной инстанции не должна превышать двух месяцев со дня начала его рас-

смотрения. 

Судья о назначении уголовного дела с кассационной жалобой, протестом 

для рассмотрения в суде кассационной инстанции не позднее семи суток выно-

сит определение, в котором разрешает следующие вопросы: о месте, дате и 

времени начала рассмотрения уголовного дела; о вызове в судебное заседание 

сторон и других участников уголовного процесса; о рассмотрении уголовного 

дела в закрытом судебном заседании в случаях, предусмотренных статьей 

19 УПК (например, когда это противоречит интересам охраны государственных 

секретов, когда рассматриваются дела о половых преступлениях); об участии в 

судебном заседании осужденного, отбывающего наказания в виде лишения 

свободы или ограничения свободы. О принятом решении в течение трех суток 

сообщается осужденному, его защитнику и законному представителю, потер-

певшему и его представителю, а также прокурору. 

В заседании суда кассационной инстанции обязательно участие: прокуро-

ра, уполномоченного Генеральным прокурором Республики Узбекистан; за-

щитника — в случаях, указанных в статьях 51 (обязательное участие защитни-

ка) и 52 (порядок отказа от защитника) УПК. 

Осужденный, оправданный, их защитники и законные представители, по-

терпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители 

вправе участвовать в рассмотрении дела в суде кассационной инстанции. Во-

прос о необходимости участия осужденного, находящегося в учреждении по 

исполнению наказания либо отбывающего наказание в виде ограничения сво-

боды, решается судом. Указанные лица могут участвовать в судебном заседа-

нии непосредственно либо путем использования систем видеоконференцсвязи. 

Неявка лиц, своевременно извещенных о месте, дате и времени заседания 

суда кассационной инстанции, за исключением лиц, участие которых в судеб-

ном заседании обязательно, не препятствует рассмотрению уголовного дела. 

 

§ 26.2. Порядок производства кассационной инстанции 

 

Заседание суда кассационной инстанции открывается председательствую-

щим, который объявляет какое уголовное дело рассматривается и по чьей кас-

сационной жалобе, протесту. После этого председательствующий объявляет со-

став суда, сообщает фамилию, имя и отчество прокурора, защитника, секретаря 

судебного заседания, а также переводчика, если он участвует в судебном засе-

дании. 
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Председательствующий разъясняет явившимся участникам уголовного 

процесса их права и выясняет, имеются ли у них отводы и ходатайства, под-

держивают ли они ходатайства, заявленные в кассационной жалобе, протесте. 

При наличии таких ходатайств суд выносит по ним определение. 

Рассмотрение дела начинается с краткого изложения одним из судей со-

держания приговора, определения суда первой, апелляционной инстанции, кас-

сационной жалобы, протеста. 

После доклада судьи суд заслушивает выступления стороны, подавшей 

кассационную жалобу, протест, и возражения другой стороны. При наличии не-

скольких жалоб последовательность выступлений определяется судом с учетом 

мнения сторон. Если среди поданных кассационных жалоб имеется кассацион-

ный протест прокурора, ему предоставляется слово в первую очередь. 

Участвующий в суде кассационной инстанции прокурор высказывает мне-

ние по рассматриваемым кассационным жалобам, излагает доводы, указанные в 

протесте. 

Затем суд переходит к проверке доказательств по материалам дела. В под-

тверждение или опровержение доводов, приведенных в кассационной жалобе, 

протесте, стороны вправе представить в суд кассационной инстанции дополни-

тельные материалы. По завершении судебного разбирательства суд переходит к 

прениям сторон. После окончания выступления сторон суд удаляется в совеща-

тельную комнату. 

Принятие решения суда кассационной инстанции так же, как и провозгла-

шение данного решения, производится в порядке, аналогичном с апелляцион-

ной инстанцией. 

О ходе и содержании судебного разбирательства составляется протокол 

судебного заседания. Протокол судебного заседания должен быть подписан не 

позже следующего дня по постановлении приговора, а по сложным делам — не 

позднее трех суток. 

 С ним вправе ознакомиться все участники судебного заседания и при 

необходимости принести на него свои замечания. 

Указания суда кассационной инстанции являются обязательными для суда, 

вновь рассматривающего уголовное дело в апелляционном порядке. Суд касса-

ционной инстанции, направляя дело на новое апелляционное рассмотрение, не 

вправе предрешать выводы о доказанности или недоказанности обвинения, о 

достоверности или недостоверности того либо иного доказательства, о пре-

имуществах одних доказательств перед другими, о квалификации преступления 

и мере наказания. 

Суд кассационной инстанции по результатам рассмотрения уголовного де-

ла принимает одно из следующих определений: 

1) об оставлении приговора, определения судов первой, апелляционной 

инстанции без изменения, а кассационную жалобу, протест без удовлетворения; 

2) об отмене приговора, определения суда апелляционной инстанции и 

оставлении приговора, определения суда первой инстанции без изменения или 

направлении дела на новое рассмотрение в апелляционном порядке; 
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3) об отмене всех принятых по делу судебных решений и прекращении де-

ла; 

4) об изменении приговора, определения суда первой, апелляционной ин-

станций. 

Приговор, определения суда апелляционной инстанции подлежат отмене 

или изменению, если: 1) суд кассационной инстанции признает, что этими ре-

шениями необоснованно отменены или изменены предшествующие приговоры 

или определения; 2) при рассмотрении дела ими допущены нарушения закона, 

которые повлияли или могли повлиять на законность приговора, определения 

суда апелляционной инстанции либо определения суда кассационной инстан-

ции. 

В определении суда кассационной инстанции должны быть указаны: номер 

судебного дела, дата и место вынесения определения; наименование и состав 

суда, прокурор и другие лица, участвовавшие в рассмотрении дела; лицо, по-

давшее кассационную жалобу или протест; содержание резолютивной части 

приговора, определения суда первой, апелляционной инстанции, на которое 

принесена жалоба или протест; сущность жалобы, протеста, возражений и объ-

яснений участвующих в заседании суда кассационной инстанции лиц, а также 

мнение прокурора; решение суда кассационной инстанции по жалобе, протесту. 

При оставлении жалобы, протеста без удовлетворения в определении суда 

кассационной инстанции должны быть указаны основания, по которым приго-

вор, признается законным, обоснованным и справедливым, определение суда 

первой, апелляционной инстанции — законным и обоснованным, а жалоба или 

протест — не подлежащими удовлетворению. 

В случае отмены или изменения приговора или определения, суд кассаци-

онной инстанции в определении должен указать, требования каких норм закона 

нарушены и в чем состоит необоснованность отменяемого или изменяемого су-

дебного решения. Определение суда кассационной инстанции подписывается 

всем составом суда. Судья, оставшийся при голосовании в меньшинстве, впра-

ве, подписав определение, изложить в письменной форме свое особое мнение. 

Определение суда кассационной инстанции оглашается в зале судебного 

заседания и вступает в законную силу немедленно. Определение суда кассаци-

онной инстанции исполняется в порядке, аналогичном с апелляционной ин-

станцией. 

Если по каким-либо причинам кассационная жалоба или протест в отно-

шении некоторых осужденных поступят в суд кассационной инстанции после 

рассмотрения уголовного дела в отношении других осужденных, а также, если 

кассационная жалоба осужденного, его защитника или законного представите-

ля поступят, когда дело в отношении этого осужденного рассмотрено по касса-

ционной жалобе или протесту другого участника уголовного процесса, суд кас-

сационной инстанции обязан рассмотреть такую жалобу или протест и вынести 

по нему определение. 

Если определение, вынесенное судом кассационной инстанции при допол-

нительном рассмотрении дела, противоречит ранее вынесенному определению, 

дело направляется судом кассационной инстанции председателю Верховного 
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суда Республики Узбекистан для решения вопроса о внесении протеста о по-

вторном рассмотрении дела в суде кассационной инстанции. 

Суд кассационной инстанции повторно рассматривает уголовное дело в 

кассационном порядке по кассационному протесту председателя Верховного 

суда, Генерального прокурора Республики Узбекистан, и их заместителей, вне-

сенному по следующим основаниям: неполнота или односторонность судебно-

го следствия; несоответствие выводов, изложенных в приговоре суда, фактиче-

ским обстоятельствам дела; существенные нарушения норм настоящего Кодек-

са; неправильное применение норм Уголовного кодекса; несправедливость 

наказания. 

Повторное рассмотрение уголовного дела в суде кассационной инстанции 

осуществляется с соблюдением правил УПК в составе, состоящем из пяти су-

дей Верховного суда Республики Узбекистан, ранее не участвовавших в рас-

смотрении данного дела. 

Суд кассационной инстанции при повторном рассмотрении дела вправе: 

1) отменить или изменить определение суда кассационной инстанции; 

2) оставить в силе или изменить приговор, определение суда первой, апел-

ляционной инстанций; 

3) отменить приговор, определение суда апелляционной инстанции и 

направить дело на новое рассмотрение в апелляционном порядке; 

4) отменить все принятые по делу судебные решения и прекратить дело. 

После отмены приговора или определения суда в кассационном порядке де-

ло подлежит рассмотрению судом апелляционной инстанции в общем порядке. 

Усиление наказания или применение закона о более тяжком преступлении 

при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции допускается лишь при 

условии, если первоначальный приговор или определение было отменено в кас-

сационном порядке за мягкостью наказания или в связи с необходимостью 

применения закона о более тяжком преступлении. Приговор, определение, по-

становленный судом апелляционной инстанции может быть обжалован в об-

щем порядке. 
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Глава XXVII. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ВВИДУ ВНОВЬ 

ОТКРЫВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

 

§ 27.1. Сущность и значение возобновления производства ввиду  

вновь открывшихся обстоятельств 

 

Путем возобновления производства выявляются и устраняются ошибки и 

злоупотребления, допущенные в ходе рассмотрения уголовных дел в первой и 

последующих инстанциях. Вступившие в законную силу приговор и определе-

ние суда могут быть отменены и производство возобновлено ввиду вновь от-

крывшихся обстоятельств. 

Вновь открывшиеся обстоятельства — обстоятельства, которые существо-

вали на момент вступления приговора или определения суда в законную силу, 

но не были известны суду. 

Вновь открывшимися обстоятельствами являются: 

1) установленные вступившим в законную силу приговором суда заведо-

мая ложность показаний потерпевшего или свидетеля, заключения эксперта, а 

равно подложность вещественных доказательств, протоколов следственных и 

судебных действий и иных документов или заведомая неправильность перево-

да, повлекшие за собой постановление незаконного, необоснованного или не-

справедливого приговора, вынесение незаконного или необоснованного опре-

деления. Днем открытия вновь открывшихся обстоятельств считается день 

вступления в законную силу приговора в отношении лиц, виновных в представ-

лении ложных доказательств, заведомо неправильном переводе или преступных 

злоупотреблениях при расследовании или рассмотрении дела в суде; 

2) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступ-

ные действия дознавателя, следователя или прокурора, повлекшие постановле-

ние незаконного, необоснованного или несправедливого приговора, вынесение 

незаконного или необоснованного определения. Моментом выявления вновь 

открывшихся обстоятельств считается день вступления в законную силу приго-

вора в отношении лиц, виновных в представлении ложных доказательств, заве-

домо неправильном переводе или преступных злоупотреблениях при расследо-

вании или рассмотрении дела в суде; 

3) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступ-

ные действия судьи, совершенные им при рассмотрении данного уголовного 

дела. Моментом выявления вновь открывшихся обстоятельств считается день 

вступления в законную силу приговора в отношении лиц, виновных в представ-

лении ложных доказательств, заведомо неправильном переводе или преступных 

злоупотреблениях при расследовании или рассмотрении дела в суде. 

Если в поступившем в суд ходатайстве, протесте имеется ссылка на нали-

чие данных, указывающих на вышеперечисленные три обстоятельства, то судья 

истребует соответствующие процессуальные документы из органов дознания, 

следствия и суда и при наличии оснований своим определением вносит вопрос 

о возобновлении производства ввиду вновь открывшихся обстоятельств на рас-

смотрение суда кассационной инстанции, или об отсутствии таких оснований; 
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4) иные обстоятельства, которые сами по себе или вместе с ранее установ-

ленными обстоятельствами свидетельствуют о невиновности осужденного или 

совершении им иного по степени тяжести преступления, чем то, за которое он 

осужден, либо о виновности оправданного лица или лица, в отношении которо-

го дело было прекращено. Днем открытия вновь открывшихся обстоятельств 

считается день внесения в суд протеста прокурора или ходатайства осужден-

ным, оправданным, их защитниками и законными представителями, потерпев-

шим и его представителем, о возобновлении производства ввиду вновь от-

крывшихся обстоятельств. Если в поступившем в суд ходатайстве указывается 

на данные обстоятельства, то суд выносит определение о направлении материа-

лов прокурору для проведения расследования. При расследовании вновь от-

крывшихся обстоятельств может быть произведен допрос, осмотр, экспертиза, 

выемка и иные следственные действия с соблюдением правил, предусмотрен-

ных настоящим Кодексом. По результатам расследования прокурор в трехме-

сячный срок направляет суду заключение о наличии либо отсутствии основа-

ний для пересмотра приговора, определения суда ввиду вновь открывшихся об-

стоятельств с приложением соответствующих материалов. 

Пересмотр обвинительного приговора ввиду вновь открывшихся обстоя-

тельств в пользу осужденного никакими сроками не ограничен. 

Смерть осужденного не является препятствием для возобновления произ-

водства ввиду вновь открывшихся обстоятельств в целях его реабилитации. 

Пересмотр оправдательного приговора или определения суда о прекраще-

нии уголовного дела или обвинительного приговора в связи с мягкостью нака-

зания либо необходимостью применения к осужденному закона о более тяжком 

преступлении допускается лишь в течение сроков давности привлечения к уго-

ловной ответственности, установленных статьей 64 Уголовного кодекса, и не 

позднее одного года со дня открытия вновь открывшихся обстоятельств. 

 

§ 27.2. Возбуждение производства и проведение расследования ввиду вновь 

открывшихся обстоятельств 

 

Осужденный, оправданный, их защитники и законные представители, по-

терпевший и его представитель вправе подать в суд кассационной инстанции 

ходатайства о возбуждении производства ввиду вновь открывшихся обстоя-

тельств. 

Генеральный прокурор Республики Узбекистан, его заместители, прокурор 

Республики Каракалпакстан, прокуроры областей, города Ташкента и прирав-

ненные к ним прокуроры вправе принести в суд кассационной инстанции про-

тест о возбуждении производства ввиду вновь открывших обстоятельств. 

Поводами для внесения в суд протеста о возбуждении производства ввиду 

вновь открывшихся обстоятельств могут быть: 

1) сообщения граждан, должностных лиц предприятий, учреждений, орга-

низаций, общественных объединений; 

2) сообщения средств массовой информации; 
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3) данные, полученные в ходе производства дознания, предварительного 

следствия и рассмотрения в суде другого уголовного дела. 

По результатам рассмотрения заключения прокурора судья своим опреде-

лением вносит вопрос о возобновлении производства ввиду вновь открывшихся 

обстоятельств на рассмотрение суда кассационной инстанции, или об отсут-

ствии таких оснований. 

Определение судьи об отсутствии оснований для возобновления производ-

ства ввиду вновь открывшихся обстоятельств может быть отменено председа-

телем Верховного суда Республики Узбекистан или его заместителями по жа-

лобе заинтересованных лиц или по протесту Генерального прокурора Респуб-

лики Узбекистан либо его заместителей с передачей материалов на рассмотре-

ние в суд кассационной инстанции. 

Если в поступившем прокурору заявлении или сообщении указывается на 

наличие вновь открывшихся обстоятельств, предусмотренных УПК, то проку-

рор по результатам их проверки или расследования при установлении основа-

ний для возобновления производства ввиду вновь открывшихся обстоятельств 

вносит в суд кассационной инстанции соответствующий протест. 

Протест вносится в суд с приложением материалов уголовного дела, и ко-

пии приговора по другому делу в случаях, предусмотренных пунктами 1 — 

3 части третьей статьи 522 УПК, и материалов расследования — в случаях, 

предусмотренных пунктом 4 части третьей этой же статьи. 

Прокурор, не усмотрев оснований для внесения в суд протеста о возбуж-

дении производства ввиду вновь открывших обстоятельств, выносит об этом 

мотивированное постановление. 

Копия постановления прокурора направляется заявителю в течение трех 

суток с разъяснением ему права обжаловать постановление вышестоящему 

прокурору или самостоятельно обратиться в суд с ходатайством о возбуждении 

производства ввиду вновь открывшихся обстоятельств. 

Вопрос о возобновлении производства по делу ввиду вновь открывшихся 

обстоятельств рассматривается Судебной коллегией по уголовным делам Вер-

ховного суда Республики Узбекистан. 

В судебном заседании участвуют прокурор, лицо, подавшее ходатайство, 

его представитель, защитник, иные лица, вызванные в судебное заседание. Не-

явка лиц, надлежаще извещенных о времени и месте судебного разбиратель-

ства, не препятствует рассмотрению ходатайства или сообщения. При необхо-

димости суд вправе возложить на них обязательство явиться в судебное заседа-

ние. Участие в судебном разбирательстве осужденного, находящегося под 

стражей, может быть обеспечено с использованием систем видеоконференцсвя-

зи. По окончании судебного разбирательства выносится определение. 

Рассмотрев вопрос о возобновлении производства ввиду вновь открыв-

шихся обстоятельств, суд кассационной инстанции выносит одно из следую-

щих определений: 

1) об отмене приговора, определения суда, возобновлении производства 

ввиду вновь открывшихся обстоятельств и направлении дела на новое судебное 

рассмотрение в суд первой или апелляционной инстанции; 
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2) об отмене всех состоявшихся по делу судебных решений, возобновле-

нии производства ввиду вновь открывшихся обстоятельств и направлении дела 

прокурору в случае выявления обстоятельств, предусмотренных статьями 

416, 417 УПК; 

3) об отмене приговора, определения суда и прекращении уголовного дела, 

если нет необходимости в производстве нового расследования или судебного 

рассмотрения; 

4) об отказе в возобновлении производства ввиду вновь открывшихся об-

стоятельств. 

Копия определения суда кассационной инстанции по вопросу о возобнов-

лении производства по делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств направля-

ется прокурору и заявителю. Иным заинтересованным лицам копия постанов-

ления направляется по их просьбе. 

Предварительное расследование и судебное разбирательство по уголовно-

му делу после отмены судебных решений в связи с возобновлением производ-

ства ввиду вновь открывшихся обстоятельств производятся в общем порядке. 
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Глава XXVIII. ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ, 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
 

§ 28.1. Сущность исполнения приговоров, определений  

и постановлений 

 

Задачи, стоящие перед уголовным процессом, решаются путем вынесения 

законного, обоснованного и справедливого приговора, а также своевременным 

и точным их исполнением.  

Исполнение приговора – завершающая (последняя) стадия уголовного про-

цесса, которая состоит в обеспечении исполнения приговора, назначенного ли-

цу, признанному виновным, в строгом соответствии с требованиями процессу-

ального и уголовно-исполнительного законодательства, исправлении поведения 

осужденного, охране их конституционных прав, свобод и законных интересов, 

а также предупреждении рецидивной преступности.  

Действительное достижение этих целей зависит от: 

– справедливости при назначении наказания в соответствии с тяжестью со-

вершенного деяния; 

– эффективности деятельности органов по исполнению наказания; 

– правильного решения вопросов, возникающих на этой стадии. 

Значение стадии исполнения приговоров – содействие выполнению задач 

уголовного процесса для справедливого применения наказания к каждому пре-

ступнику. Эффективное исполнение приговора помогает сформировать у граж-

дан уверенность в неотвратимости наказания за каждое преступление и выпол-

няет вспомогательную задачу предупреждения совершения преступлений.  

Для достижения целей исполнения приговора нельзя ограничиваться лишь 

реализацией норм УПК, так как этот процесс требует задействования механиз-

ма исполнения наказания. В этой связи, обоснованно и целесообразно обра-

титься к нормам Уголовно-исполнительного кодекса (УИК). 

В соответствии со статьей 5 УИК Республики Узбекистан, основанием ис-

полнения наказания являются приговор, определение или постановление суда, 

вступившие в законную силу, а также акт амнистии или помилования. 

Приговор суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении 

срока его обжалования и опротестования в апелляционном порядке, если он не 

был обжалован сторонами. В случае принесения апелляционной жалобы либо 

протеста приговор, если он не отменен, вступает в законную силу в день рас-

смотрения дела вышестоящим судом. 

Приговор суда апелляционной инстанции вступает в законную силу с мо-

мента его провозглашения. 

При наличии двух и более осужденных, если приговор обжалован или 

опротестован хотя бы в отношении одного из них, приговор в отношении всех 

осужденных не вступает в законную силу до рассмотрения дела судом апелля-

ционной инстанции. 

Приговор обращается к исполнению судом первой инстанции в течение 

трех суток со дня его вступления в законную силу или возвращения уголовного 
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дела из суда апелляционной инстанции. Дело подлежит направлению только в 

суд первой инстанции и не может быть направлено прокурору или другому су-

ду. 

В законе предусмотрены особый порядок и сроки исполнения отдельных 

видов приговоров. В соответствии со статьей 529 УПК, Провозгласив приговор, 

суд немедленно в зале судебного заседания освобождает из-под стражи или до-

машнего ареста: 1) оправданного; 2) осужденного без назначения наказания; 3) 

осужденного с освобождением от наказания; 4) осужденного к лишению свобо-

ды или ограничению свободы на срок, не превышающий времени, в течение ко-

торого данное лицо находилось под стражей или домашним арестом вследствие 

задержания или применения меры пресечения либо отбывало по тому же делу 

наказание на основании приговора, отмененного в кассационном или надзор-

ном порядке; 5) осужденного к лишению свободы условно; 6) осужденного к 

наказанию, не связанному с лишением свободы. 

Определение суда первой инстанции вступает в законную силу и приво-

дится в исполнение по истечении срока на подачу частной жалобы и частного 

протеста в апелляционном порядке либо, в случае принесения жалобы или про-

теста, — по рассмотрению дела в суде апелляционной инстанции. 

Определение суда, не подлежащее обжалованию, опротестованию в апел-

ляционном порядке вступает в силу и приводится в исполнение немедленно по 

его вынесению. 

Определение суда о прекращении уголовного дела в части освобождения 

обвиняемого или подсудимого из-под стражи либо домашнего ареста подлежит 

немедленному исполнению. 

Определение суда апелляционной и кассационной инстанций вступает в 

законную силу с момента его провозглашения. 

Определение суда апелляционной и кассационной инстанции обращается к 

исполнению не позднее пяти суток после его вынесения и направляется вместе 

с уголовным делом для исполнения суду, вынесшему приговор, определение 

или другому суду. 

Приговор, определение на основании которого осужденный подлежит не-

медленному освобождению из-под стражи или домашнего ареста, исполняется 

в зале суда, если осужденный участвует в судебном заседании. В иных случаях 

копия приговора, определения не позднее двадцати четырех часов после его 

вынесения направляется судом апелляционной инстанции администрации 

учреждения по исполнению наказания или органу внутренних дел по месту жи-

тельства осужденного, на который возложено исполнение домашнего ареста. 

Обязательность приговора означает обязательность его выполнения на 

всей территории Республики Узбекистан.  

Реализация поручений, заложенных в приговоре суда, составляет сущность 

его исполнения. Эта сущность включает в себя следующее:  

а) исполнение приговора в установленный в законе срок; 

б) надзор за исполнением приговора; 

в) процесс проявления влияния перевоспитания; 

г) решение вопросов, возникающих в процессе исполнения приговора. 
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Стадия исполнения судебных документов регламентирована нормами уго-

ловно-исполнительного законодательства, в которых закреплены:  

– принципы, порядок и условия исполнения уголовного наказания, других 

уголовно-правовых мер воздействия; 

– правовой статус осужденного; 

– средства исправления осужденных и порядок их применения; 

– порядок освобождениям осужденных от наказания;  

– участие органов государственной власти, самоуправления граждан, 

предприятий, учреждений и организаций, общественных объединений и граж-

дан. 

Уголовно-исполнительное законодательство основывается на принципах 

законности, справедливости, гуманизма, демократизма, дифференциации и ин-

дивидуализации исполнения наказания, рационального применения принуди-

тельных средств и стимулирования законопослушного поведения осужденных. 

Исправление осужденного – формирование у него законопослушного по-

ведения, уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам и тра-

дициям человеческого общежития. 

Основными средствами исправления осужденного являются установлен-

ный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), общественно-

полезный труд, воспитательная работа, общеобразовательное и профессиональ-

ное обучение, профессиональная подготовка и общественное воздействие. 

 

§ 28.2. Обращение к исполнению приговоров, определений 

 

Обращение к исполнению приговора, определения возлагается на суд, вы-

несший эти решения. 

Распоряжение об исполнении приговора направляется судьей или предсе-

дателем суда вместе с копией приговора тому органу, на который возложена 

обязанность приведения приговора в исполнение. В случае изменения пригово-

ра при рассмотрении дела в апелляционном, кассационном порядке к копии 

приговора прилагается копия определения суда апелляционной, кассационной 

инстанции. 

Органы, исполняющие приговор, немедленно извещают суд, постановив-

ший приговор, о приведении его в исполнение. Администрация учреждения, 

исполняющего наказание, обязана извещать суд, постановивший приговор, о 

месте отбывания наказания осужденным. 

Несвоевременное или неполное исполнение судебного решения влечет от-

ветственность в соответствии с законодательством. 

Копия вступившего в законную силу приговора направляется, в необходи-

мых случаях, по месту работы, учебы или жительства осужденного. 

О приговоре, вступившем в законную силу, в случае необходимости, дово-

дится до сведения общественности через печать и другие средства массовой 

информации. 

Если судом принято решение о лишении воинского звания или специаль-

ного звания осужденного, суд направляет копию приговора для исполнения в 
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орган, присвоивший это звание. Суд при постановлении обвинительного приго-

вора в отношении лица, награжденного государственными наградами или име-

ющего высшее воинское или специальное звание, решает вопрос о целесооб-

разности внесения представления в соответствующий орган о лишении его этих 

наград или званий. 

Для исполнения судебного решения в части наложения штрафа и других 

имущественных взысканий исполнительные листы или их дубликаты вместе с 

копией судебного решения не позднее трех суток со дня вступления в законную 

силу судебного решения или возвращения дела из суда апелляционной инстан-

ции направляются судом первой инстанции государственным исполнителям по 

месту жительства осужденного или по месту отбывания им наказания, а также 

по месту нахождения его имущества в виде электронного документа. 

Суд обязан поставить в известность семью осужденного о вступлении в за-

конную силу и обращении к исполнению приговора, которым осужденный, со-

держащийся под стражей, приговорен к лишению свободы. 

Свидания с осужденным, содержащимся под стражей, предоставляются до 

обращения приговора к исполнению на основании статьи 477 УПК. 

Если судом принято решение о передаче несовершеннолетних детей осуж-

денного к лишению свободы на попечение учреждений, родственников или 

других лиц, суд сообщает об этом органу опеки по месту нахождения детей, а 

также осужденному. 

О необходимости принятия мер к охране имущества и жилища осужденно-

го, оставшихся без присмотра, суд сообщает хокимияту или органу самоуправ-

ления граждан по месту нахождения имущества и жилища, о чем извещает 

осужденного. 

Наказание в виде штрафа исполняется Бюро принудительного исполнения 

при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан. Осужденный к наказа-

нию в виде штрафа обязан добровольно уплатить штраф в месячный срок со 

дня вступления приговора в законную силу. В случае неуплаты осужденным 

штрафа добровольно в установленный срок штраф взыскивается государствен-

ным исполнителем в принудительном порядке. 

Наказания в виде лишения определенного права, обязательных обществен-

ных работ, исправительных работ, ограничения свободы, лишения свободы и 

пожизненного лишения свободы исполняются органами внутренних дел или 

иным органом, определяемым судом. Требование приговора о лишении опре-

деленного права исполняется администрацией по месту работы осужденного, а 

также органами, правомочными аннулировать разрешение на занятие соответ-

ствующими видами деятельности. 

Исполнение наказания в виде лишения определенного права осуществля-

ется инспекцией исполнения наказаний органов внутренних дел по месту жи-

тельства осужденного, которые выполняют следующие задачи: 

ведение учета осужденных к лишению определенного права; 

направление администрации предприятия, учреждения, организации по 

месту работы осужденного и (или) органу, правомочному аннулировать разре-
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шение на занятие определенным видом деятельности, извещения об исполне-

нии требований приговора; 

контроль за соблюдением осужденным предусмотренного приговором за-

прета; 

проверка выполнения требований приговора администрацией предприятия, 

учреждения, организации по месту работы осужденного, а также органами, 

правомочными аннулировать разрешение на занятие соответствующим видом 

деятельности. 

Исполнение наказания в виде лишения свободы осуществляется учрежде-

ниями по исполнению наказания. К учреждениям по исполнению наказания от-

носятся: колонии по исполнению наказания, в том числе на правах лечебных; 

воспитательные колонии; тюрьмы; специализированные больницы для осуж-

денных. 

Воспитательные колонии предназначены для содержания несовершенно-

летних осужденных.  

Колонии по исполнению наказания подразделяются на колонии-поселения, 

колонии общего, строгого, особого режимов и предназначены для содержания 

осужденных, достигших совершеннолетия:  

- колонии-поселения – для содержания осужденных к лишению свободы за 

преступления, не представляющие большой общественной опасности, менее 

тяжкие преступления, совершенные по неосторожности и умышленно, а также 

осужденных, переведенных из колоний общего, строгого режимов, а также из 

воспитательных колоний; 

– колонии общего режима, предназначенные для мужчин, впервые осуж-

денных за тяжкое или особо тяжкое преступление; женщин, осужденных за 

умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления и повторно осужденных 

за совершение умышленного преступления; 

– колонии строго режима, которые подразделяются на колонии для содер-

жания: мужчин, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы за 

умышленные преступления и вновь осужденных за совершение умышленного 

преступления; женщин, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы 

за умышленные преступления и вновь осужденных за совершение особо тяжко-

го преступления, а также признанных особо опасными рецидивистами; 

– колонии особого режима, предназначенные для мужчин, осужденных к 

лишению свободы, признанных особо опасным рецидивистом, а также осуж-

денных к пожизненному лишению свободы; 

– воспитательные колонии предназначены для содержания осужденных, 

совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте; 

– тюрьмы предназначены для содержания осужденных к лишению свобо-

ды в виде заключения в тюрьме, а также переведенных из колоний общего и 

строгого режимов злостных нарушителей порядка отбывания наказания;  

- специализированные больницы для осужденных предназначены для со-

держания больных осужденных и оказания им квалифицированной медицин-

ской помощи. 
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Осужденные к лишению свободы направляются для отбывания наказания 

не позднее десятидневного срока со дня получения администрацией следствен-

ного изолятора извещения суда о вступлении приговора в законную силу. Ад-

министрация следственного изолятора обязана в трехдневный срок направить 

уведомление семье осужденного о его убытии для отбывания наказания. 

Администрация учреждения по исполнению наказания обязана в трех-

дневный срок со дня поступления осужденного известить об этом суд, постано-

вивший приговор, а также направить семье осужденного извещение с указани-

ем адреса учреждения и разъяснением прав осужденного на переписку, получе-

ние свиданий, посылок, передач и бандеролей, ведение телефонных разговоров. 

 Осужденные, прибывшие в учреждение, за исключением поступивших в 

колонии-поселения и лиц, оставленных в следственных изоляторах и тюрьмах 

для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, как правило, поме-

щаются в приемное отделение на срок не более пятнадцати суток для изучения 

их личности и адаптации. 

По прибытии в учреждение осужденным предоставляется необходимая 

информация о порядке и условиях отбывания наказания, а также разъясняются 

их права и обязанности. 

Осужденный к лишению свободы, как правило, отбывает весь срок наказа-

ния в одном учреждении. 

В учреждениях по исполнению наказания устанавливается раздельное со-

держание мужчин и женщин, несовершеннолетних и взрослых, впервые осуж-

денных к лишению свободы и ранее отбывавших этот вид наказания. 

Изолированно от других осужденных, а также раздельно содержатся: осо-

бо опасные рецидивисты; осужденные, которым в порядке помилования по-

жизненное лишение свободы заменено лишением свободы; осужденные ино-

странные граждане и лица без гражданства; осужденные, бывшие работники 

судов и правоохранительных органов; осужденные, больные разными инфек-

ционными заболеваниями. 

 Режим в учреждениях по исполнению наказания устанавливается для до-

стижения целей наказания. 

Режим обеспечивает: изоляцию, охрану и надзор за осужденными; реали-

зацию прав и законных интересов осужденных, а также исполнение ими своих 

обязанностей; раздельное содержание определенных категорий осужденных; 

различные условия содержания осужденных в зависимости от вида учрежде-

ния; безопасность осужденных и персонала учреждения. 

В колониях-поселениях осужденные: 

содержатся без охраны, но под надзором; пользуются правом свободного 

передвижения в пределах территории колонии в часы от подъема до отбоя; мо-

гут передвигаться с разрешения администрации без надзора вне территории ко-

лонии, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в свя-

зи с обучением; носят одежду гражданского образца; могут иметь при себе 

деньги и ценные вещи, пользоваться деньгами без ограничения; могут вести те-

лефонные разговоры, получать и отправлять посылки, передачи и бандероли 

без ограничения; осуществляют приготовление пищи самостоятельно из про-
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дуктов питания, приобретенных за счет собственных средств, и из продуктов, 

содержащихся в передачах. 

Осужденные имеют право на получение свиданий без ограничения. Свида-

ния предоставляются, как правило, в свободное от работы время. По просьбе 

осужденного свидание может быть предоставлено вне территории колонии-

поселения. 

Осужденные проживают в общежитиях комнатного типа. Осужденным, не 

нарушающим режим содержания и имеющим семьи, по постановлению началь-

ника учреждения может быть разрешено отдельное проживание со своими се-

мьями на территории колонии-поселения или вне ее. Эти лица обязаны являть-

ся для регистрации в порядке, установленном правилами внутреннего распо-

рядка. Жилище осужденных может посещаться в любое время суток представи-

телем администрации колонии-поселения. 

В колониях общего режима осужденные проживают в общих жилых по-

мещениях. Осужденные могут приобретать продукты питания и предметы пер-

вой необходимости на сумму до 70,3 процентов установленного минимального 

размера оплаты труда. 

Осужденные имеют право на получение в течение года: шести краткосроч-

ных и шести длительных свиданий; двенадцати телефонных разговоров; двена-

дцати посылок или передач; двенадцати бандеролей. 

В колониях строгого режима осужденные проживают в общих жилых по-

мещениях. Осужденные могут приобретать продукты питания и предметы пер-

вой необходимости на сумму до 52,7 процентов установленного минимального 

размера оплаты труда. 

Осужденные имеют право на получение в течение года: пяти краткосроч-

ных и пяти длительных свиданий; восьми телефонных разговоров; восьми по-

сылок или передач; восьми бандеролей. 

В колониях особого режима осужденные проживают в камерах или общих 

жилых помещениях. Осужденным, содержащимся в камерах, запрещается про-

смотр кинофильмов и телепередач. 

Осужденные могут приобретать продукты питания и предметы первой 

необходимости на сумму до 35,2 процентов установленного минимального 

размера оплаты труда. 

Осужденные имеют право на получение в течение года: четырех кратко-

срочных и четырех длительных свиданий; шести телефонных разговоров; ше-

сти посылок или передач; шести бандеролей. 

Осужденные в тюрьмах содержатся в общих камерах. В исключительных 

случаях, в целях обеспечения изоляции осужденного, допускается его содержа-

ние в одиночной камере по постановлению начальника учреждения, санкцио-

нированному прокурором. 

В тюрьмах осужденные могут приобретать продукты питания и предметы 

первой необходимости на сумму до 26,5 процентов от установленного мини-

мального размера оплаты труда. В тюрьмах осужденные имеют право на еже-

дневную прогулку продолжительностью один час и получение в течение года: 
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четырех краткосрочных и одного длительного свидания; четырех телефонных 

разговоров; четырех посылок или передач; четырех бандеролей. 

Беременные женщины и женщины, имеющие при себе грудных детей, а 

также инвалиды I и II групп отбывают наказание в тюрьмах на улучшенных 

условиях содержания. 

В воспитательных колониях несовершеннолетние осужденные в возрасте 

до шестнадцати лет содержатся раздельно от осужденных старшего возраста. В 

воспитательных колониях осужденные проживают в общих жилых помещени-

ях. Осужденные могут приобретать продукты питания и предметы первой 

необходимости на сумму до 87,9 процентов установленного минимального 

размера оплаты труда. 

В воспитательных колониях осужденные имеют право на получение в те-

чение года: двадцати четырех краткосрочных и восьми длительных свиданий; 

двадцати четырех телефонных разговоров; двенадцати посылок или передач; 

двенадцати бандеролей. 

Несовершеннолетним осужденным свидания с родителями и лицами, их 

заменяющими, предоставляются без ограничения. 

Осужденные к пожизненному лишению свободы содержатся в колониях 

особого режима со специальными условиями содержания. Осужденные к по-

жизненному лишению свободы размещаются в камерах не более чем по два 

человека. По просьбе осужденных или при необходимости они могут содер-

жаться в одиночных камерах.  

Осужденные к пожизненному лишению свободы отбывают наказание в 

строгих, обычных и облегченных условиях содержания.  

Первые десять лет осужденные к пожизненному лишению свободы отбы-

вают наказание в строгих условиях содержания.  

По отбытии не менее десяти лет осужденные к пожизненному лишению 

свободы, не имеющие дисциплинарных взысканий за нарушения установлен-

ного режима, могут быть переведены из строгих условий содержания в обыч-

ные условия содержания.  

Норма жилой площади на одного осужденного к пожизненному лишению 

свободы не может быть менее четырех квадратных метров. 

Осужденные к пожизненному лишению свободы, отбывающие наказание 

в строгих условиях содержания, имеют право на приобретение ежемесячно 

продуктов питания и предметов первой необходимости на сумму до 26,5 про-

центов от установленного минимального размера оплаты труда из средств, 

имеющихся на их лицевых счетах, получение в течение года одного кратко-

срочного свидания, одного телефонного разговора, одной посылки или пере-

дачи, одной бандероли. 

Осужденные к пожизненному лишению свободы, отбывающие наказание 

в обычных условиях содержания, имеют право на приобретение ежемесячно 

продуктов питания и предметов первой необходимости на сумму 35,2 процен-

тов минимального размера оплаты труда, установленного законодательством, 

из средств, имеющихся на их лицевых счетах, получение в течение года одно-
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го длительного и одного краткосрочного свиданий, двух телефонных разгово-

ров, двух посылок или передач, двух бандеролей. 

Осужденные к пожизненному лишению свободы, отбывающие наказание 

в облегченных условиях содержания, имеют право на приобретение ежеме-

сячно продуктов питания и предметов первой необходимости на сумму до 52,7 

процентов установленного минимального размера оплаты труда из средств, 

имеющихся на их лицевых счетах, получение в течение года одного длитель-

ного и двух краткосрочных свиданий, трех телефонных разговоров, трех по-

сылок или передач, трех бандеролей. 

Исполнение наказания в виде обязательных общественных работ осу-

ществляется инспекцией исполнения наказаний органов внутренних дел по ме-

сту жительства осужденного. Места (объекты), на которых осужденный может 

отбывать обязательные общественные работы, и виды обязательных обще-

ственных работ определяются инспекциями исполнения наказаний по предло-

жению органов исполнительной власти на местах. 

Осужденный к обязательным общественным работам привлекается к от-

быванию наказания не позднее десяти дней со дня поступления в инспекцию 

исполнения наказаний извещения суда о вступлении приговора в законную си-

лу. 

Предоставление осужденному очередного ежегодного трудового отпуска 

по основному месту работы не приостанавливает исполнение наказания в виде 

обязательных общественных работ. 

Срок наказания в виде обязательных общественных работ исчисляется ча-

сами, в течение которых осужденный отбывал обязательные общественные ра-

боты. 

Время обязательных общественных работ не может превышать четырех 

часов в выходные дни и в дни, когда осужденный не занят на учебе или основ-

ной работе, а в рабочие дни, дни проведения учебных занятий (занятий) — двух 

часов до или после окончания работы или учебы, а по просьбе осужденного — 

четырех часов. Время обязательных общественных работ, отбываемых осуж-

денным, как правило, не может быть менее двенадцати часов в неделю. 

Исполнение наказания в виде исправительных работ осуществляется ин-

спекцией исполнения наказаний органов внутренних дел по месту жительства 

осужденного, в случае, когда осужденный не имеет постоянного места житель-

ства, исполнение приговора возлагается на инспекцию исполнения наказаний 

по месту вынесения приговора. 

Исправительные работы отбываются, как правило, на предприятиях, в 

учреждениях и организациях, где ранее работали осужденные. 

Несовершеннолетние осужденные направляются на предприятия, в учре-

ждения и организации по месту жительства. 

Администрация предприятия, учреждения, организации по месту работы 

осужденного обязана: 

обеспечить правильное и своевременное удержание из заработка осужден-

ного и перевод удержанной суммы в доход государства; уведомлять инспекцию 

исполнения наказаний о примененных к осужденному мерах поощрения и дис-
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циплинарного взыскания, об уклонении его от отбывания наказания, переводе 

на другую работу или прекращении с ним трудового договора. 

Осужденный к наказанию в виде исправительных работ обязан выполнять 

требования приговора, предоставлять инспекции исполнения наказаний доку-

менты, связанные с отбыванием данного наказания, сообщать в инспекцию об 

изменениях места жительства, работы или прекращении трудового договора, 

являться по вызову в инспекцию. В случае неявки осужденный может быть 

подвергнут в установленном порядке приводу. 

В течение срока отбывания наказания в местах, определяемых инспекцией 

исполнения наказаний, осужденным запрещается прекращать трудовой договор 

по своей инициативе без письменного разрешения инспекции. Отказ инспекции 

в выдаче разрешения может быть обжалован вышестоящему должностному ли-

цу или в суд. 

Исполнение наказания в виде ограничения свободы осуществляется ин-

спекцией исполнения наказаний органов внутренних дел по месту жительства 

осужденного или иным органом, определяемым судом, призванным осуществ-

лять надзор за соблюдением осужденными установленных судом запретов 

(ограничений). 

Срок ограничения свободы исчисляется со дня постановки осужденного на 

учет в инспекциях исполнения наказаний. 

В срок ограничения свободы не засчитывается время самовольного отсут-

ствия осужденного по месту жительства без уважительных причин. 

Осужденный к ограничению свободы обязан соблюдать установленные 

судом запреты (ограничения), а также являться по вызову в инспекцию испол-

нения наказаний для дачи устных или письменных объяснений по вопросам, 

связанным с отбыванием им наказания. В отношении осужденного к ограниче-

нию свободы могут быть применены электронные средства слежения. 

Разрешение на покидание места жительства в определенное время, на по-

сещение определенных мест, расположенных в пределах соответствующей ад-

министративной территории, либо на выезд за пределы соответствующей ад-

министративной территории, а также разрешение на изменение места житель-

ства дается инспекцией исполнения наказаний. Решение принимается в исклю-

чительных случаях, исходя из характера запретов (ограничений), личности 

осужденного, его поведения, наличия подтверждающих документов. 

Разрешение на покидание места жительства осужденного, в отношении ко-

торого установлен полный запрет на покидание жилища, разрешение на выезд 

осужденного за пределы соответствующей административной территории, а 

также разрешение на изменение места жительства осужденного санкциониру-

ется прокурором. 

Если осужденный к ограничению свободы в период отбывания наказания 

осознал свои преступные деяния, твердо встал на путь исправления, возместил 

причиненный материальный и моральный ущерб, инспекция исполнения нака-

заний вносит в суд представление об отмене полностью или частично ранее 

установленных осужденному запретов (ограничений). 
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За нарушение осужденным порядка и условий отбывания наказания в виде 

ограничения свободы инспекция исполнения наказаний применяет к нему меру 

дисциплинарного взыскания в виде предупреждения. 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в виде 

ограничения свободы, а также невыполнения им возложенных на него судом 

обязанностей, инспекция исполнения наказаний вносит в суд представление о 

замене ему неотбытого срока ограничения свободы другим видом наказания. 

В стадии исполнения приговора осужденный вправе: обращаться в суд с 

заявлениями об отсрочке исполнения приговора, об освобождении от отбыва-

ния наказания по болезни или инвалидности, об условно-досрочном освобож-

дении и замене неотбытой части наказания более мягким наказанием, об изме-

нении условий содержания в местах исполнения наказания и по другим вопро-

сам, предусмотренным настоящим Кодексом; участвовать в судебном заседа-

нии и давать показания, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 

отводы; знакомиться со всеми материалами дела; приносить жалобы на дей-

ствия и решения суда. 

 

§ 28.3. Разрешение вопросов, возникающих  

при исполнении приговоров, определений и постановлений 

 

На стадии исполнения приговора осужденный вправе вносить в суд заяв-

ления о приостановлении исполнения приговора, об освобождении от отбытия 

наказания в связи с болезнью или инвалидностью, о замене неотбытой части 

наказания на более легкое наказание и условно досрочном освобождении от 

наказания, изменении условий отбытия наказания в местах исполнения наказа-

ния и по другим вопросам, предусмотренным в УПК; участвовать в судебном 

заседании и давать показания, представлять доказательства, вносить и откло-

нять ходатайства; знакомиться со всеми материалами уголовного дела, обжало-

вать действия и решения суда. 

При исполнении приговора в процессуальном порядке могут возникнуть 

иные вопросы, которые разрешаются в процессуальном порядке. 

К вопросам, возникающим при исполнении приговора, относятся: 

1) отсрочка исполнения приговора; 

2) освобождение от отбывания наказания по болезни; 

3) отмена условного осуждения; 

4) условно-досрочное освобождение от наказания и замена наказания бо-

лее мягким; 

5) освобождение от наказания осужденного на основании акта амнистии; 

6) изменение условий содержания лиц, осужденных к лишению свободы, 

во время отбывания наказания; 

7) помещение осужденного в следственный изолятор; 

8) замена штрафа, обязательных общественных работ, исправительных ра-

бот и ограничения свободы другими мерами наказания; 
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9) разрешение вопросов, возникающих при исполнении приговоров, опре-

делений и постановлений в части гражданского иска и других имущественных 

взысканий; 

10) исполнение приговора при наличии других неисполненных пригово-

ров. 

Кроме того, к таким вопросам, не связанным с исполнением приговора,  

относятся испытательный срок, снятие судимости, включение в общий трудо-

вой стаж осужденного времени отбывания исправительных работ, ограничение 

по службе, содержание в дисциплинарной части.  

Исполнение приговора в отношении лица, осужденного к лишению свобо-

ды, может быть отсрочено судьей при наличии одного из следующих основа-

ний: 

1) тяжелой болезни осужденного, препятствующей отбыванию наказания, 

— до его выздоровления; 

2) беременности осужденной к моменту исполнения приговора — на срок 

не более одного года; 

3) наличия у осужденной малолетнего ребенка — до достижения им трех-

летнего возраста; 

4) когда немедленное отбывание наказания может повлечь за собой особо 

тяжкие последствия для осужденного или его семьи ввиду пожара или иных 

стихийных бедствий, тяжелой болезни, смерти единственного трудоспособного 

члена семьи или других исключительных обстоятельств — на срок не более 

трех месяцев. 

Вопрос об отсрочке на срок до шести месяцев или рассрочке исполнения 

приговора в части наложения штрафа, гражданского иска или возмещения вре-

да разрешается судьей с учетом конкретных обстоятельств дела и материально-

го положения осужденного. 

Отсрочка исполнения приговора не может применяться к особо опасным 

рецидивистам и к лицам, совершившим особо тяжкие преступления (ст. 533 

УПК). 

 В случае, когда у осужденного во время отбывания наказания возникло 

хроническое психическое расстройство или иная тяжелая болезнь, препятству-

ющая отбыванию наказания, судья по представлению органа, ведающего ис-

полнением наказания, на основании заключения специальной врачебной комис-

сии вправе вынести определение об освобождении осужденного от дальнейше-

го отбывания наказания. 

При освобождении от дальнейшего отбывания наказания осужденного, у 

которого возникло хроническое психическое расстройство, судья вправе назна-

чить ему принудительные меры медицинского характера либо передать его на 

попечение органов здравоохранения или родственников. 

В случае выздоровления таких лиц, суд выносит определение об исполне-

нии назначенного наказания, если это последовало до истечения сроков давно-

сти исполнения наказания. 

При решении вопроса об освобождении от дальнейшего отбывания нака-

зания лиц, заболевших тяжелой болезнью, кроме лиц, у которых возникло пси-
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хическое расстройство, судья учитывает тяжесть совершенного преступления, 

личность осужденного и другие обстоятельства. 

Освобождая осужденного от дальнейшего отбывания наказания по болез-

ни, судья вправе освободить его не только от основной, но и от дополнительной 

меры наказания, о чем должно быть указано в определении (ст. 534 УПК). 

Если условно осужденный в течение испытательного срока не выполняет 

возложенные на него судом обязанности либо допускает нарушения обще-

ственного порядка или трудовой дисциплины, повлекшие за собой применение 

мер административного взыскания или дисциплинарного воздействия, то по 

представлению органа, осуществляющего контроль за его поведением, суд мо-

жет вынести определение об отмене условного осуждения и исполнения нака-

зания, назначенного по приговору.  

Условно-досрочное освобождение от наказания и замена неотбытой части 

наказания более мягким наказанием в случаях, предусмотренных статьями 

73 и 74 Уголовного кодекса, применяются судьей по представлению админи-

страции учреждения по исполнению наказания либо по ходатайству самого 

осужденного, его защитника. 

К отбывающим наказание в дисциплинарной части эти же меры применя-

ются судьей по представлению командования дисциплинарной части либо по 

ходатайству самого осужденного, его защитника. 

Ходатайство об условно-досрочном освобождении от наказания и замена 

неотбытой части наказания более мягким наказанием в отношении лиц, совер-

шивших преступление в возрасте до восемнадцати лет, применяется судьей по 

совместному представлению администрации по исполнению наказания и меж-

ведомственной комиссии по делам несовершеннолетних либо по ходатайству 

самого осужденного, его защитника. 

Освобождение от наказания в виде лишения определенного права произ-

водится судьей по ходатайству общественного объединения, коллектива, само-

го осужденного или его защитника. 

Повторное рассмотрение представлений или ходатайств по этим вопросам 

может иметь место не ранее чем по истечении шести месяцев со дня вынесения 

постановления об отказе (ст. 536 УПК). 

Полное или частичное освобождение осужденного от основного и неис-

полненного дополнительного наказания либо освобождение от наказания 

условно-досрочно или замена неотбытой части наказания более мягким наказа-

нием на основании акта амнистии производится по ходатайству прокурора су-

дьей районного (городского) суда по уголовным делам, территориального во-

енного суда по месту отбывания наказания осужденным. 

Перевод осужденного из колонии исполнения наказания одного режима в 

колонию другого режима, из тюрьмы в колонию и из колонии в тюрьму по ос-

нованиям, предусмотренным законодательством, производится судьей по пред-

ставлению администрации учреждения по исполнению наказания, а также по 

ходатайству самого осужденного или его защитника. 

В случае отказа судьи в переводе из колонии исполнения наказания одного 

режима в колонию другого режима, из тюрьмы в колонию, из колонии в тюрь-
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му повторное рассмотрение представления или ходатайства по этому вопросу 

может иметь место не ранее, чем по истечении шести месяцев со дня вынесения 

постановления об отказе. 

Перевод осужденного из воспитательной колонии в колонию исполнения 

наказаний по основаниям, предусмотренным законодательством, производится 

судьей по представлению администрации воспитательной колонии, согласо-

ванному с межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних. 

При решении вопроса о переводе осужденного, достигшего восемнадцати-

летнего возраста, из воспитательной колонии в колонию исполнения наказаний 

судья должен учитывать степень его исправления. Осужденный может быть 

оставлен в воспитательной колонии для дальнейшего отбывания срока наказа-

ния, но не более чем до достижения двадцатиоднолетнего возраста (ст. 537 

УПК). 

При необходимости производства следственных действий по делу о пре-

ступлении, совершенном другим лицом, осужденный к лишению свободы с от-

быванием наказания в учреждении по исполнению наказания может быть по-

мещен в следственный изолятор с согласия прокурора Республики Каракалпак-

стан, прокуроров области, города Ташкента, а также приравненных к ним про-

куроров — на срок до трех месяцев, а с согласия Генерального прокурора Рес-

публики Узбекистан или его заместителей — на срок до шести месяцев или в 

связи с рассмотрением дела в суде — по определению суда на время судебного 

рассмотрения дела. 

Замена штрафа, обязательных общественных работ, исправительных работ 

и ограничения свободы другими мерами наказания производится в соответ-

ствии со статьями 44, 451, 46, 481, 82, 821, 83 и 841 УК  судьей по представлению 

органов, исполняющих наказание, или по ходатайству общественного объеди-

нения либо трудового коллектива. 

Вопросы, возникающие при исполнении приговоров, определений и по-

становлений в части гражданского иска и других имущественных взысканий, 

разрешаются в порядке, установленном гражданским процессуальным законо-

дательством и законодательством об исполнении судебных актов и актов иных 

органов. 

В случае, когда в отношении осужденного имеется несколько не приве-

денных в исполнение приговоров, о чем не было известно суду, постановивше-

му последний по времени приговор, районный (городской) суд по уголовным 

делам по месту исполнения приговора выносит определение о применении к 

осужденному наказания по всем указанным приговорам, руководству-

ясь статьей 60 Уголовного кодекса. 

 Другие вопросы, возникающие при исполнении приговора, решаются сле-

дующими судами: вопросы об освобождении от отбывания наказания в виде 

лишения свободы лиц, получивших инвалидность первой или второй группы, 

об отсрочке исполнения приговора, о неприведении в исполнение приговора, о 

замене штрафа, обязательных общественных работ, исправительных работ и 

ограничения свободы иными мерами наказания, о включении времени отбыва-

ния исправительных работ в общий трудовой стаж, об изменении, продлении 
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или прекращении применения к лицам, страдающим психическим расстрой-

ством, принудительных мер медицинского характера, о применении, продлении 

или прекращении принудительного лечения в отношении лиц, страдающих ал-

коголизмом или наркоманией в части гражданского иска и иных имуществен-

ных взысканий, а также всякого рода сомнения и неясности, возникающие при 

приведении приговора в исполнение, разрешаются судом, постановившим при-

говор. Если приговор приводится в исполнение вне района деятельности суда, 

постановившего приговор, эти вопросы разрешаются равнозначным судом, а 

при отсутствии в районе исполнения приговора равнозначного суда — выше-

стоящим судом. В этом случае копия определения направляется суду, постано-

вившему приговор. 

Вопросы об освобождении от отбывания наказания по болезни или инва-

лидности, об условно-досрочном освобождении от наказания, о замене неотбы-

той части наказания более мягким наказанием, об отмене условного осуждения, 

о переводе из одной колонии исполнения наказания или воспитательной коло-

нии в другую колонию иного вида, из колонии исполнения наказания в тюрьму 

и из тюрьмы в колонию исполнения наказания — разрешаются судьей районно-

го (городского) суда по уголовным делам по месту отбывания наказания осуж-

денным. 

Вопросы о сокращении испытательного срока при условном осуждении 

либо отмене условного осуждения и направлении осужденного для отбывания 

наказания, назначенного приговором, об освобождении от наказания осужден-

ного, в отношении которого исполнение приговора отсрочено, а также отмене 

отсрочки исполнения приговора и направлении осужденного для отбывания 

лишения свободы, о снятии судимости разрешаются судьей районного (город-

ского) суда по уголовным делам по месту жительства осужденного (ст. 541 

УПК).  

Вопросы об исполнении приговора разрешаются судьей в судебном засе-

дании с участием прокурора и осужденного, которому обеспечиваются права, 

предусмотренные статьей 532 УПК. При рассмотрении судьей вопросов, свя-

занных с исполнением приговоров в отношении осужденных, не достигших со-

вершеннолетия, а также имеющих физические недостатки или страдающих 

психическими расстройствами, участие защитника является обязательным. 

Вопрос о переводе из колонии-поселения в колонию иного режима осуж-

денного, самовольно оставившего территорию учреждения по исполнению 

наказания либо иного места, где он должен находиться по направлению адми-

нистрации, рассматривается по ходатайству прокурора. В случае невозможно-

сти обеспечить явку осужденного в суд данный вопрос рассматривается судом 

без участия осужденного. При этом судом должен быть решен вопрос о заклю-

чении под стражу и объявлении розыска в отношении осужденного. 

При неявке по неуважительным причинам в суд осужденного к штрафу, 

исправительным работам или ограничению свободы для рассмотрения вопроса 

о замене штрафа, исправительных работ и ограничения свободы другими мера-

ми наказания, представление органа, исполняющего наказание, может быть 

рассмотрено в отсутствие осужденного. В случае замены штрафа, обязательных 
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общественных работ или исправительных работ лишением свободы, а также 

ограничения свободы лишением свободы судом должен быть решен вопрос о 

применении меры пресечения в виде заключения под стражу и объявлении ро-

зыска в отношении осужденного. 

Если вопрос касается исполнения приговора в части гражданского иска, в 

судебное заседание вызываются также гражданский истец, гражданский ответ-

чик или их представители. Неявка указанных лиц не препятствует рассмотре-

нию дела. 

Вопросы об освобождении от отбывания наказания по болезни, инвалид-

ности, об условно-досрочном освобождении от наказания, замене неотбытой 

части наказания более мягким наказанием, отмене условного осуждения, пере-

воде из одной колонии исполнения наказания в другую колонию иного режима, 

из воспитательной колонии в колонию исполнения наказания, из колонии ис-

полнения наказания в тюрьму и из тюрьмы в колонию исполнения наказания, 

из колонии исполнения наказания особого режима в колонию исполнения нака-

зания со строгим режимом, о включении времени отбывания исправительных 

работ в трудовой стаж осужденных, а также применения акта амнистии в отно-

шении осужденных разрешаются определением районного (городского) суда по 

месту отбытия наказания осужденным. 

В тех случаях, когда дело рассматривается по совместному представлению 

администрации учреждения по исполнению наказания, и межведомственной 

комиссии по делам несовершеннолетних, судья извещает комиссию о времени 

и месте рассмотрения представления. 

В целях воспитательного воздействия на других осужденных рассмотрение 

судьей представлений об условно-досрочном освобождении может произво-

диться с выездом в колонию исполнения наказания или в воспитательную ко-

лонию. 

Рассмотрение дела начинается оглашением представления или ходатай-

ства, после чего судья исследует материалы и выслушивает мнения явившихся 

в судебное заседание лиц. Последним выступает осужденный или его защит-

ник. Затем судья удаляется в отдельную комнату для вынесения определения. 

При рассмотрении судьей вопросов, связанных с сокращением испыта-

тельного срока условно осужденному, в судебное заседание вызываются пред-

ставители органов, осуществляющих контроль за их поведением, а также обще-

ственного объединения или коллектива, осуществляющих наблюдение за осуж-

денным и проводящих с ним воспитательную работу. 

Вопрос о снятии судимости разрешается судьей по ходатайству лица, от-

бывшего наказание, его защитника или законного представителя либо по хода-

тайству общественного объединения или коллектива. 

Участие в судебном заседании лица, в отношении которого рассматривает-

ся ходатайство о снятии судимости, обязательно. Этому лицу обеспечивается 

право иметь защитника. В случае, если ходатайство о снятии судимости воз-

буждено общественным объединением или коллективом, участие их представи-

теля в судебном заседании обязательно. 
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Рассмотрение вопроса о снятии судимости начинается оглашением посту-

пившего ходатайства, после чего судья выслушивает мнения явившихся лиц и 

удаляется в отдельную комнату для вынесения определения. 

В случае отказа в снятии судимости повторное ходатайство об этом может 

быть возбуждено перед судьей не ранее чем по истечении одного года со дня 

вынесения определения об отказе. 

Вопрос о включении в общий трудовой стаж осужденного времени отбы-

вания исправительных работ рассматривается судьей районного (городского) 

суда по месту жительства лица, отбывшего наказание, по ходатайству обще-

ственного объединения или коллектива, а в случае нетрудоспособности лица 

также и по его ходатайству. 

При рассмотрении судьей вопроса о включении в общий трудовой стаж 

осужденного времени отбывания исправительных работ обязательно присут-

ствие лица, в отношении которого возбуждено ходатайство, а также представи-

теля общественного объединения или коллектива, возбудившего это ходатай-

ство. 

Рассмотрение ходатайства о включении в общий трудовой стаж осужден-

ного времени отбывания исправительных работ начинается с оглашения имею-

щихся материалов, после чего судья заслушивает вызванных лиц, устанавлива-

ет данные, свидетельствующие о добросовестной работе и примерном поведе-

нии осужденного во время отбывания исправительных работ. 

Определение судьи по ходатайству о включении в общий трудовой стаж 

осужденного времени отбывания исправительных работ может быть обжалова-

но и опротестовано в вышестоящий суд. 

Вопрос о зачете времени ограничения по службе или содержания в дисци-

плинарной части в срок военной службы рассматривается судьей территори-

ального военного суда по истечении срока этих видов наказаний на основании 

ходатайства командования. 

При рассмотрении судьей территориального военного суда вопроса о заче-

те времени ограничения по службе или содержания в дисциплинарной части в 

срок военной службы обязательно присутствие лица, в отношении которого 

внесено ходатайство, а также представителя командования, внесшего это хода-

тайство. 

Рассмотрение ходатайства о зачете времени ограничения по службе или 

содержания в дисциплинарной части в срок военной службы начинается с 

оглашения имеющихся материалов, после чего судья территориального военно-

го суда заслушивает вызванных лиц, устанавливает данные, свидетельствую-

щие о добросовестной службе и примерном поведении осужденного во время 

отбывания ограничения по службе или содержания в дисциплинарной части. 

Определение судьи территориального военного суда по ходатайству о за-

чете времени ограничения по службе или содержания в дисциплинарной части 

в срок военной службы может быть обжаловано и опротестовано в общем по-

рядке. 
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Исходя из принципа гуманности и с целью стимулирования осужденных 

на перевоспитание, в законодательстве Узбекистана определены случаи, поря-

док и условия условно-досрочного освобождения от отбытия наказания. 

В соответствии со статьей 163 Уголовно-исполнительного кодекса, до ис-

течения срока наказания, назначенного судом, осужденный может быть осво-

божден от отбывания наказания в случаях: 

условно-досрочного освобождения; 

замены наказания более мягким; 

болезни или утраты трудоспособности; 

амнистии или помилования. 

Условно-досрочное освобождение от наказания, а также замена наказания 

более мягким, применяется судом в порядке, предусмотренном УПК.  

Если осужденный или его адвокат непосредственно не обратились в суд с 

соответствующим ходатайством, то администрация учреждения или органа, ис-

полняющего наказание, по отбытии осужденным установленной статьями 

73, 74, 89 и 90 УК части срока наказания обязана в месячный срок рассмотреть 

вопрос и вынести постановление о представлении либо об отказе в представле-

нии его к условно-досрочному освобождению от отбывания наказания или к 

замене неотбытой части наказания более мягким. 

В случае отказа администрации представить осужденного к условно-

досрочному освобождению от наказания или замене наказания более мягким, 

осужденный или его адвокат вправе обратиться в суд с соответствующим хода-

тайством. 

Повторное рассмотрение администрацией вопроса представления осуж-

денного к условно-досрочному освобождению от наказания или замене наказа-

ния более мягким осуществляется по истечении трех месяцев со дня вынесения 

постановления администрацией учреждения или органа, исполняющего наказа-

ние, об отказе в представлении на условно-досрочное освобождение от наказа-

ния или на замену наказания более мягким при условии соблюдения осужден-

ным установленного режима и добросовестного отношения к труду. 

Освобождение от наказания в виде лишения определенного права произ-

водится судом по ходатайству общественного объединения, коллектива, самого 

осужденного или его защитника. 

В случае отказа суда в условно-досрочном освобождении от наказания ли-

бо замене наказания более мягким, повторное внесение представления или по-

дача ходатайства может иметь место не ранее, чем по истечении шести месяцев 

со дня вынесения определения об отказе (ст. 164 УИК).  

В соответствии со статьей 75 УК, лицо, у которого после постановления 

приговора возникло психическое расстройство, лишающее его возможности 

осознавать значение своих действий или руководить ими, а также лицо, забо-

левшее иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, под-

лежит освобождению от его отбывания.  

К вышеперечисленным лицам судом могут быть применены принудитель-

ные меры медицинского характера. 

https://lex.uz/docs/111457#156291
https://lex.uz/docs/111457#156291
https://lex.uz/docs/111457#156341
https://lex.uz/docs/111457#157461
https://lex.uz/docs/111457#157473
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В этих случаях представление в суд об освобождении от отбытия наказа-

ния вносят администрация учреждения по исполнению наказания. Одновре-

менно в суд направляются заключение медицинской комиссии и личное дело 

осужденного. 

Представление об освобождении осужденного по болезни от наказания в 

виде лишения свободы вносится на основании заключения специальной вра-

чебной комиссии Министерства внутренних дел Республики Узбекистан. Пере-

чень этих заболеваний утверждается Министерством здравоохранения и Мини-

стерством внутренних дел Республики Узбекистан. 

Представление об освобождении осужденного вследствие утраты трудо-

способности от наказания в виде исправительных работ вносится на основании 

заключения врачебно-трудовой экспертной комиссии.  

Представление об освобождении от наказания женщин, которым во время 

отбывания наказания предоставлен отпуск по беременности и родам, вносится 

на основании медицинского документа, дающего права на такой отпуск. 

Порядок освобождения от отбывания наказания на основании акта амни-

стии или помилования определяется законодательством (как правило, указыва-

ется в самом акте).  

Основанием прекращения исполнения наказания является: 

отбытие осужденным срока наказания, назначенного судом; 

досрочное освобождение осужденного от отбывания наказания; 

отмена приговора суда с прекращением дела производством; 

изменение приговора в порядке надзора с заменой наказания на условное 

осуждение; 

смерть осужденного. 
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ПРОИЗВОДСТВО ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

 

Глава XXIX. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

§ 29.1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам  

о преступлениях несовершеннолетних 

 

Производство по делам о преступлениях несовершеннолетних уголовно-

процессуальным законом отнесено к отдельным категориям уголовных дел. Это 

связано с тем, что несовершеннолетний обвиняемый или подозреваемый в ка-

честве участника уголовного процесса обладает свойствами, связанными с пси-

хологическим состоянием и возрастом. Это, без сомнения, оказывает влияние 

на регулирование в уголовно-процессуальном порядке вопросов, связанных с 

привлечением этих лиц к участию в уголовном деле в качестве подозреваемого 

(обвиняемого). Развитие этого направления уголовно-процессуального законо-

дательства состоит в усилении гарантий прав и законных интересов несовер-

шеннолетних подозреваемых (обвиняемых, подсудимых). Это же обеспечивает 

всестороннюю, полную и объективную проверку обстоятельств преступления, 

причин и условий, способствовавших совершению несовершеннолетним пре-

ступления, перевоспитание несовершеннолетнего и усиление степени повтор-

ной адаптации его в обществе, а также предупреждение совершения этим ли-

цом повторного преступления.  

Порядок производства по делам о преступлениях лиц, не достигших к мо-

менту совершения преступления восемнадцатилетнего возраста, определяется 

общими правилами, а также статьями 548-564 УПК. 

Нормы главы 60 УПК служат дополнением к общим правилам уголовного 

процесса, так как в них предусмотрено использование, наряду с общеправовы-

ми гарантиями уголовного процесса, специальные гарантии для несовершенно-

летних подозреваемых, обвиняемых, подсудимых.  

Использование этих гарантий в законе ограничено 18-летним возрастом. 

Если лицо, не достигнув 18-летнего возраста, совершит преступление, то при 

расследовании такого уголовного дела и его рассмотрении в суде обязательно 

участие законного представителя.  

По этой причине возникает обоснованный вопрос об определении возраста 

несовершеннолетнего лица, в частности, о том, что лицо становится совершен-

нолетним не в день рождения, а начиная со следующего дня. Это правило рас-

пространяется на случаи необходимости определения 13, 14 и 16-летнего воз-

раста. Установление возраста несовершеннолетнего взаимосвязано с определе-

нием соответствующего удостоверяющего документа. В этой связи, дознава-

тель, следователь, прокурор и суд должны строго следовать правилу определе-

ния возраста несовершеннолетнего по соответствующему документу (паспорт, 

свидетельство о рождении, запись в книге регистрации актов гражданского со-

стояния и т.п.). В случаях невозможности ответить на этот вопрос в связи с от-
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сутствием таких документов или наличия подозрения в их достоверности до-

знаватель, следователь, прокурор или суд должен назначить судебно-

медицинскую экспертизу (ст. 173 п. 3 УПК). 

Днем рождения обвиняемого считается последний день года, имеющий от-

ношение ко дню, определенному заключением судебно-медицинской эксперти-

зы, а когда исчисляется предельный и низший возраст этого лица, то в расчет 

берется наибольший возраст. 

Уголовные дела о преступлениях несовершеннолетних возбуждают следо-

ватели органов внутренних дел по общим основаниям. Совершение несовер-

шеннолетним преступления совместно со взрослым либо любые другие случаи 

совершения несовершеннолетним преступления (за исключением преступле-

ния, связанного с умышленным убийством, которое расследуют следователи 

прокуратуры), не влияют на вопрос о подследственности. В этой связи такие 

дела продолжают расследовать следователи органов внутренних дел. 

При производстве дознания, предварительного следствия и судебного раз-

бирательства по делам о преступлениях несовершеннолетних, кроме обстоя-

тельств, указанных в статьях 82-84 УПК, подлежат доказыванию: 

1) точный возраст несовершеннолетнего обвиняемого (день, месяц, год 

рождения); 

2) характерные черты личности и состояние здоровья несовершеннолетне-

го; 

3) условия его жизни и воспитания; 

4) наличие или отсутствие взрослых подстрекателей и иных соучастников. 

Эти обстоятельства в соответствии со статьями 82–84 УПК вносят ясность 

в сведения, подлежащие установлению. В связи с тем, что эти сведения имеют 

особо важное значение в уголовных делах в отношении несовершеннолетних, 

они должны быть установлены по делам этой категории.  

Дознаватель, следователь, в процессе изучения отличительных качеств 

несовершеннолетнего лица, должен обращать внимание на его здоровье. При 

этом они должны выяснить, мог ли несовершеннолетний полностью осознавать 

значение совершаемых им действий.  

Допрос знакомых и родственников несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого, затем назначение судебно-медицинской экспертизы и направле-

ние материалов уголовного дела в соответствующее экспертное учреждение 

или эксперту должны быть обязательными правилами для дознавателя, следо-

вателя. При этом специалисты должны определять реальную степень умствен-

ного развития несовершеннолетнего лица, в частности соответствие его физи-

ческого состояния или умственного развития возрасту этого лица. 

Следственные и судебные органы при определении здоровья несовершен-

нолетнего должны обращать внимание на то, болело ли это лицо в детстве ка-

кими-либо заболеваниями, имеет ли оно физические или психологические не-

достатки. В случае выявления таких фактов следственные органы для получе-

ния ответа на вопрос: могло ли несовершеннолетнее лицо при совершении пре-

ступления отвечать за свои действия и могло ли оно управлять собой, должны 

назначать судебно-психиатрическую экспертизу. 
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Особенные характеристики несовершеннолетнего подозреваемого, обви-

няемого, подсудимого в частности, сведения о его учебе или работе, его непо-

средственном отношении к учебе, труду, успеваемости, общественно полезной 

деятельности, поведении на учебе, работе, по месту жительства, в обществен-

ных местах, нахождении на профилактическом учете в органах внутренних дел 

должны быть всегда в центре внимания следственных органов. Эти сведения 

должны найти отражение в процессуальных документах уголовного дела. Как 

свидетельствует практика, противоправное поведение несовершеннолетнего 

связано с его антиобщественными действиями, его отношением к труду, к по-

лучению знаний, умственным развитием.  

Эти сведения собираются путем проверки жизни несовершеннолетнего по-

дозреваемого, обвиняемого, подсудимого и условиями его воспитания. Это свя-

зано не только с необходимостью установления причин и условий, способство-

вавших совершению преступления, но и правильного решения вопроса об от-

ветственности несовершеннолетнего лица и назначения судом справедливого 

наказания.  

При изучении условий проживания и воспитания сведения о семье, роди-

телях несовершеннолетнего лица, их образовании, их специальности, нрав-

ственных качествах, отношении между собой и по отношению к ребенку, сте-

пени выполнения родительских обязанностей, связанных с воспитанием, обста-

новкой в семье, степени обеспеченности семьи, их финансово-материальном 

состоянии, обстановке на учебе и на работе, их знакомых, друзьях, об их инте-

ресах, времяпровождении несовершеннолетнего в свободное время, а также 

другие сведения должны быть процессуальным путем зафиксированы в мате-

риалах уголовного дела.  

Установление наличия в уголовном деле взрослых подстрекателей и дру-

гих соучастников, установление условий вовлечения несовершеннолетнего в 

преступную деятельность являются обязательными требованиями для дел этой 

категории. С учетом формы такого вовлечения, эти действия несовершеннолет-

него могут быть связаны со стимулированием его желания совершить преступ-

ление путем убеждения, запугивания, воздействия на сознание с целью выну-

дить его совершить преступление. Такое вовлечение может быть связано с ис-

пользованием наиболее реакционных форм религиозного экстремизма или 

фундаментализма путем подкупа несовершеннолетнего, его обмана, возбужде-

ния в нем чувства жадности, ненависти или других злых помыслов, корысти, 

других неправомерных побуждений. В этой связи важно установить, какие дей-

ствия были совершены взрослым соучастником или посредником для вовлече-

ния несовершеннолетнего в преступную деятельность. Данное обстоятельство 

также необходимо для решения вопроса о квалификации действий совершен-

нолетнего соучастника по части 3 статьи 127 УК (вовлечение несовершенно-

летного в преступление).  

Проверка криминогенных обстоятельств, приведших к совершению пре-

ступления, непосредственно наряду с установлением источников возникнове-

ния у несовершеннолетнего лица желания совершить преступление, в частно-

сти сформировавших антиобщественное поведение и преступный умысел у 
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подростка, создавших подходящие условия для совершения им преступления. 

По этой причине изучение микроусловий проживания несовершеннолетнего 

лица, анализ проводимой по месту учебы воспитательной работы и обстановки 

в семье должны быть обязательными для выполнения задач, возложенных на 

следственные органы и суд.  

Если несовершеннолетний совершил преступление при непосредственном 

участии взрослого лица, уголовное дело, возбужденное в отношении несовер-

шеннолетнего, можно выделить в отдельное производство (ст. 332 УПК).  

Также разрешается выделение в отдельное производство уголовного дела, 

по которому несколько преступников обвиняются в совершении одного или не-

скольких преступлений, если такая необходимость возникнет по обстоятель-

ствам уголовного дела и не создаст препятствия дознавателю, следователю или 

суду для полного и объективного рассмотрения уголовного дела. Выделение 

уголовного дела осуществляется на основании постановления дознавателя, сле-

дователя или определения суда.  

 

§ 29.2. Участие в делах о преступлениях несовершеннолетних  

законного представителя, защитника, педагога или психолога 

 

Порядок производства по уголовным делам о преступлениях несовершен-

нолетних определяется правовым положением несовершеннолетнего, его воз-

растом, определенными ограничениями в правовой дееспособности, в частно-

сти, наличием имущественной ответственности родителей, опекунов или попе-

чителей. Кроме того, эти лица обладают определенными процессуальными га-

рантиями в уголовном процессе. К ним относятся гарантии установления исти-

ны по делу, обеспечения прав несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняе-

мого на защиту, профилактического воздействия судебного заседания на несо-

вершеннолетнего.  

По этой причине в уголовном деле участвует законный представитель с 

целью защиты прав и интересов несовершеннолетнего подозреваемого, обвиня-

емого, подсудимого. 

В качестве законного представителя несовершеннолетнего в деле могут 

участвовать родители, усыновители, опекуны, попечители, представители 

учреждений и организаций, на попечении которых находится несовершенно-

летний. Законные представители подозреваемого, обвиняемого и подсудимого 

участвуют в деле наряду с представляемыми, а законный представитель потер-

певшего — как наряду с представляемым, так и вместо него. 

По просьбе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсуди-

мого или потерпевшего в качестве законного представителя в деле наряду с ро-

дителями, усыновителями, опекунами, попечителями, представителями учре-

ждений и организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний, 

может быть допущено участие также одного из его взрослых близких род-

ственников или иного лица, которому он доверяет. 

 О допуске к участию в деле законного представителя дознаватель, следо-

ватель, прокурор выносят постановление, а суд – определение. При несовме-
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стимости интересов представляемого и законного представителя тем же поста-

новлением или определением назначается адвокат для участия в деле на сто-

роне представляемого.  

Законный представитель допускается к участию в деле по постановлению 

дознавателя или следователя с момента первого допроса несовершеннолетнего 

в качестве подозреваемого или обвиняемого. При допуске к участию в деле за-

конному представителю разъясняются права, предусмотренные статьей 61 

УПК. 

На этом основании, законный представитель имеет право: знать о вызове 

представляемого им лица к дознавателю, следователю, прокурору или в суд; 

иметь наедине свидания с представляемым им лицом, находящимся под стра-

жей; осуществлять процессуальные права, которые имеет в соответствии с 

настоящим Кодексом представляемое лицо. 

Законный представитель берет на себя обязанность: участвовать в процес-

суальных действиях, проводимых в отношении его представляемого; являться 

по вызовам дознавателя, следователя, прокурора и суда; не препятствовать 

установлению истины путем уничтожения, фальсификации доказательств, уго-

вора свидетелей и других незаконных действий; соблюдать порядок при рас-

следовании дела и во время судебного заседания. 

Законный представитель может быть допрошен в качестве свидетеля, а 

также привлечен к участию в деле в качестве защитника, гражданского истца 

или гражданского ответчика. В этих случаях законный представитель имеет 

права и несет обязанности указанных участников процесса.  

Если по обстоятельствам дела будут достаточные основания считать, что 

законный представитель своими действиями может навредить интересам несо-

вершеннолетнего, то в таком случае по постановлению дознавателя, следовате-

ля или определению суда законный представитель может быть отстранен от 

участия в деле. В таких случаях, защита интересов несовершеннолетнего пору-

чается другому законному представителю либо представителю органа опеки и 

попечительства.  

Кроме того, в соответствии со статьей 51 УПК, дознаватель или следова-

тель принимает меры к обеспечению участия в деле защитника с момента пер-

вого допроса несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого. С этой 

целью несовершеннолетнему и его законному представителю разъясняется пра-

во пригласить любого желаемого защитника. Если защитник не приглашен 

несовершеннолетним, его законным представителем или другими лицами по их 

поручению или с их согласия, дознаватель, следователь или суд обязан по своей 

инициативе обеспечить участие защитника в деле. Руководитель адвокатского 

формирования, определяемого территориальным управлением Палаты адвока-

тов Республики Узбекистан, по постановлению дознавателя, следователя, про-

курора или определению суда о назначении защитника обязан в срок не позднее 

четырех часов обеспечить участие защитника по уголовному делу с момента 

поступления постановления или определения в территориальное управление 

Палаты адвокатов Республики Узбекистан.  



 496 

Только после этого несовершеннолетний подозреваемый или обвиняемый 

может быть допрошен в присутствии защитника и законного представителя. 

Защитник и законный представитель вправе задавать вопросы несовершенно-

летнему подозреваемому и обвиняемому. В конце допроса защитник и закон-

ный представитель вправе ознакомиться с протоколом допроса и внести в него 

свои замечания.  

В допросе несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого по 

усмотрению дознавателя, следователя или прокурора либо по просьбе защит-

ника, законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого или об-

виняемого может участвовать педагог и (или) психолог. Обеспечение участия 

педагога и (или) психолога возлагается на дознавателя, следователя, прокурора 

или суд, в производстве которых находится уголовное дело. Педагог и (или) 

психолог вправе с разрешения дознавателя, следователя задавать вопросы по-

дозреваемому или обвиняемому, а по окончании допроса — ознакомиться с 

протоколом допроса и в письменной форме изложить свои замечания о пра-

вильности и полноте сделанных в нем записей. Эти права дознаватель, следова-

тель разъясняет педагогу и (или) психологу перед допросом несовершеннолет-

него, о чем делается отметка в протоколе допроса. 

Общая продолжительность допроса несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого в течение дня не должна превышать шести часов, не считая пере-

рыва для отдыха и принятия пищи на один час. 

При предъявлении обвинения несовершеннолетнему наряду с защитником 

присутствует его законный представитель. 

 

§ 29.3. Особенности применения мер пресечений  

к несовершеннолетнему обвиняемому 

 

В отдельных случаях, то есть, если это связано с тяжестью совершенного 

преступления и при наличии оснований, предусмотренных в статьях 221, 238, 

242, 242-1 УПК, несовершеннолетний может быть задержан или заключен под 

стражу. Следовательно, в отношении несовершеннолетнего может быть избра-

на мера пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, при-

нимая во внимание степень вины, личности обвиняемого, рода его занятия, воз-

раста, здоровья, семейного положения и других обстоятельств.  

Степень тяжести преступления, повторное совершение преступления, от-

ношения с криминальной средой, отрицательное поведение после совершения 

преступления, длительный период нахождения без  определенной работы счи-

таются обстоятельствами, дающими следователю право возбудить ходатайство 

о заключении под стражу несовершеннолетнего.  

Заключение под стражу или домашний арест в качестве меры пресечения 

может применяться к несовершеннолетнему только при наличии оснований, 

предусмотренных статьей 236 УПК, и лишь в исключительных случаях, когда 

ему предъявлено обвинение в совершении умышленного преступления, за ко-

торое может быть назначено лишение свободы на срок свыше пяти лет, и когда 
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другие меры пресечения не могут обеспечить надлежащее поведение обвиняе-

мого. 

При избрании этой меры пресечения важное значение имеют следующие 

обстоятельства: повторность преступления, вид умысла, последствия преступ-

ных действий, жестокость и агрессивность действий, последующие негативные 

действия лица после совершения преступления, неопределенность ежедневных 

занятий, устойчивая связь с преступниками и др. 

При рассмотрении вопроса о возбуждении ходатайства о применении меры 

пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста в отношении 

несовершеннолетнего прокурор обязан лично ознакомиться с материалами де-

ла, проверить обоснованность ходатайства, убедиться в исключительности слу-

чая и допросить обвиняемого по обстоятельствам, связанным с применением 

данной меры пресечения. 

В соответствии с международными стандартами ООН, несовершеннолет-

ние, к которым применено заключение под стражу в качестве меры пресечения, 

должны содержаться отдельно от взрослых, а также от осужденных несовер-

шеннолетних. 

В этой связи в определении об избрании меры пресечения в отношении 

несовершеннолетнего должно быть обязательно указано об отдельном его со-

держании от взрослых лиц. 

Это должно быть зачитано несовершеннолетнему обвиняемому в присут-

ствии его защитника, законного представителя после предъявления обвинения 

и допроса в качестве обвиняемого. При допросе несовершеннолетнего, помимо 

защитника, законного представителя может участвовать и педагог.  

Во время решения вопроса о заключении несовершеннолетнего под стражу 

или домашний арест суд должен тщательно ознакомиться с материалами уго-

ловного дела и во всех случаях должен допросить несовершеннолетнего подо-

зреваемого или обвиняемого в судебном заседании.  

К несовершеннолетнему, помимо мер пресечения, предусмотренных в ста-

тье 237 УПК, могут быть применены такие меры пресечения, как отдача его под 

присмотр родителей, опекунов, попечителей или руководителей детского учре-

ждения, если несовершеннолетний в нем воспитывается (ст.ст. 555, 556 УПК). 

Применение этих мер позволяет проводить с несовершеннолетним необходи-

мые воспитательные меры, контролировать его поведение, времяпровождение в 

свободное время, а также вовремя являться по вызову, обеспечить устранение 

вредного для него воздействия.  

Отдача под присмотр родителей, опекунов, попечителей или руководите-

лей детского учреждения состоит в принятии на себя кем-либо из указанных 

лиц письменного обязательства обеспечить явку несовершеннолетнего к дозна-

вателю, следователю, прокурору и в суд, а также обеспечить надлежащее пове-

дение несовершеннолетнего.  

Родителям, опекунам и попечителям, руководству закрытых детских учре-

ждений при получении письменных обязательств разъясняется суть этих мер 

пресечений и их ответственность в случае нарушения несовершеннолетним 

установленного режима пребывания. Кроме того, эти лица предупреждаются о 



 498 

сущности преступления, в котором обвиняется несовершеннолетний и даются 

некоторые рекомендации по поводу присмотра за несовершеннолетним.  

Отдача под присмотр родителей, опекунов, попечителей или других лиц 

возможна лишь с их согласия, а также с согласия самого несовершеннолетнего. 

Перед отдачей несовершеннолетнего под присмотр дознаватель, следо-

ватель, прокурор, суд должны собрать сведения о личности родителей, опеку-

нов или попечителей, их взаимоотношениях с несовершеннолетним и убедить-

ся в том, что они в состоянии надлежаще осуществлять присмотр за подрост-

ком. 

 В соответствии со статьей 556 УПК, в случае невыполнения несовершен-

нолетним обвиняемым своих обязанностей, лицо, взявшее его под присмотр, 

может быть привлечено к предусмотренный законом ответственности. 

Родители, опекуны, попечители вправе в любой момент отказаться от при-

смотра за несовершеннолетним ввиду своей болезни, занятости по работе, 

ухудшения взаимоотношений с ним и невозможности вследствие этого обеспе-

чить его надлежащее поведение. 

Обычно несовершеннолетний вызывается к дознавателю, следователю, 

прокурор или в суд через родителей или другого законного представителя. Если 

это требуют обстоятельства дела, допускаются и другие способы вызова несо-

вершеннолетнего. Несовершеннолетний, находящийся под стражей, вызывается 

через администрацию учреждения исполнения наказания.  

По делам в отношении лиц, совершивших преступления до достижения 18-

летнего возраста, независимо от того, достигло ли это лицо совершеннолетия, 

защитник обязан участвовать с момента заключения этого лица под стражу, 

предъявления обвинения и на протяжении всего судебного разбирательства. Из 

этого следует, что если несовершеннолетний обвиняемый, его законные пред-

ставители не вызвали защитника, то дознаватель, следователь по своей инициа-

тиве обязаны обеспечить его участие в указанной выше стадии уголовного про-

цесса. 

При объявлении несовершеннолетнему обвиняемому об окончании до-

знания, предварительного следствия и предъявлении ему материалов дела при-

сутствует его законный представитель. Дознаватель, следователь обязан сооб-

щить законному представителю о времени и месте ознакомления обвиняемого с 

материалами дела. 

Дознаватель, следователь вправе вынести постановление о непредъявле-

нии несовершеннолетнему обвиняемому для ознакомления тех материалов де-

ла, которые могут отрицательно повлиять на формирование его личности. 

 

§ 29.4. Особенности рассмотрения дел о преступлениях  

несовершеннолетних в судебном заседании 

 

Суд при принятии уголовного дела о преступлении несовершеннолетнего в 

свое производство, наряду с рассмотрением и разрешением общих вопросов, 

обращает внимание на установление личности обвиняемого, сведений об усло-

виях проживания и воспитания, мотивов преступления, причин и условий, спо-
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собствовавших совершению преступления, а также взрослых соучастников, во-

влекших несовершеннолетнего в совершение преступления.  

Закрытое судебное рассмотрение допускается определением суда по делам 

о преступлениях лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста с целью 

предотвратить разглашение сведений о личной жизни граждан либо сведений, 

унижающих их честь и достоинство, и в случаях, когда этого требуют интересы 

обеспечения безопасности потерпевшего, свидетеля или других лиц, участву-

ющих в деле, а равно членов их семей или близких родственников. 

О времени и месте рассмотрения дела о преступлении несовершеннолетне-

го суд при необходимости извещает межведомственную комиссию по делам 

несовершеннолетних. Суд вправе также вызвать в судебное заседание предста-

вителей этой комиссии для допроса в качестве свидетелей. Эти представители 

привлекаются с целью усиления воспитательного воздействия судебного засе-

дания, а также установления причин и условий, способствовавших совершению 

преступления. 

Обычно в судебное заседание вызывается в качестве законного представи-

теля один из родителей несовершеннолетнего подсудимого. Если в судебное 

заседание прибыли оба родителя, суд, принимая их мнение и исходя из задачи 

обеспечения защиты законных интересов подсудимого, решает вопрос о том, 

кого из них признать законным представителем. Об этом выносится соответ-

ствующее определение. В определенных случаях оба родителя могут быть при-

знаны судом законными представителями.  

Они вправе присутствовать на протяжении всего судебного заседания. В 

необходимых случаях суд может их допросить по вопросам условий жизни и 

воспитания подсудимого, причин и условий, способствовавших совершению 

преступления.  

Суд разъясняет законному представителю несовершеннолетнего о его обя-

занности участвовать в судебном заседании, участвовать в судебном следствии 

по проверке доказательств, представлять доказательства, вносить ходатайства и 

отклонять их (ст. 61 УПК).  

Суд, выслушав мнения защитника, законного представителя несовершен-

нолетнего подсудимого, а также прокурора, вправе своим определением уда-

лить несовершеннолетнего из зала судебного заседания на время исследования 

обстоятельств, могущих оказать на него отрицательное влияние. 

После возвращения несовершеннолетнего председательствующий сообща-

ет ему в необходимых объеме и форме содержание разбирательства, проис-

шедшего в его отсутствие, и предоставляет несовершеннолетнему возможность 

задать вопросы лицам, допрошенным без его участия. 

При постановлении приговора несовершеннолетнему подсудимому, кроме 

вопросов, указанных в статье 457 УПК, суд обязан обсудить необходимость 

назначения несовершеннолетнему общественного воспитателя в случаях 

условного осуждения, применения меры наказания, не связанной с лишением 

свободы. 

При освобождении несовершеннолетнего от ответственности с передачей 

материалов на рассмотрение в соответствии с частью первой статьи 87 УК до-
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знаватель, следователь, прокурор выносят постановление, а суд — определе-

ние. 

При рассмотрении дела в отношении несовершеннолетнего, в случаях, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 87 УК, суд обязан обсудить 

вопрос об освобождении несовершеннолетнего от наказания и применения к 

нему принудительной меры. О применении или неприменении принудительной 

меры суд выносит мотивированное определение. 

Определение о применении или неприменении принудительной меры мо-

жет быть обжаловано и опротестовано в общем порядке. 
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Глава XXX. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О ПРИМЕНЕНИИ 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

§ 30.1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам  

о применении принудительных мер медицинского характера 

 

В соответствии с законодательством Республики Узбекистан, только лица, 

совершившие умышленно или по неосторожности преступление, то есть обще-

ственно опасное деяние, могут быть привлечены к уголовной ответственности 

и наказанию. Лица, в момент совершения общественно опасного деяния нахо-

дившиеся в невменяемом состоянии, то есть не способные управлять своими 

действиями ввиду длительного психического заболевания, временного психи-

ческого расстройства, слабоумия или другого заболевания, не привлекаются к 

уголовной ответственности. К таким лицам определением суда могут приме-

няться принудительные меры медицинского характера.  

Не подлежит уголовной ответственности и наказанию лицо, совершившее 

общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, то есть когда оно не 

могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих дей-

ствий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психиче-

ского расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо 

иного болезненного состояния психики. Таким лицам по определению суда мо-

гут назначаться принудительные меры медицинского характера. Задачей произ-

водства по таким делам является не изобличение виновных лиц, а быстрое и 

полное раскрытие деяния, запрещенного уголовным законом. Не может быть 

подвергнуто наказанию также лицо, у которого после совершения преступле-

ния наступило психическое расстройство, лишающее его возможности в пол-

ной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) либо руководить ими. Если такое лицо уже отбывает 

наказание, то оно освобождается от его дальнейшего отбывания и к нему суд 

также применяет принудительные меры медицинского характера.  

В случае выздоровления лица, к которому применена принудительная мера 

медицинского характера в связи с совершением им преступления и возникшим 

впоследствии психическим расстройством, суд должен решить вопрос о возоб-

новлении производства по делу в общем порядке с той стадии, в которой 

наступило психическое расстройство. 

Принудительные меры медицинского характера – это основанные на 

уголовном и уголовно-процессуальном законах меры государственного принуж-

дения, применяемые к лицам, состоящие в помещении таких лиц в психиатри-

ческий стационар общего, специализированного типа или специализированного 

типа с интенсивным наблюдением либо в амбулаторном принудительном 

наблюдении и лечении у психиатра в целях ограничения общества от соверше-

ния ими новых запрещенных уголовным законом деяний и охраны безопасности 

личности самого больного. 

Принудительные меры медицинского характера не считаются мерой нака-

зания. Однако являются мерой государственного принуждения, так как они 
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применяются независимо от желания больного или его родственников, связаны 

с ограничением свободы граждан и назначаются, изменяются и приостанавли-

ваются исключительно по определению суда.  

Круг оснований, по которым могут быть применены принудительные меры 

медицинского характера, предусмотрен законом, и он является исчерпываю-

щим.  

Принудительные меры медицинского характера могут назначаться следу-

ющим лицам: 

1) которые совершили общественно опасные деяния, предусмотренные 

статьями Особенной части Уголовного кодекса в состоянии невменяемости. По 

делу о совершении общественно опасного деяния в состоянии невменяемости 

доказыванию подлежат: 

- обстоятельства, предусмотренные в пунктах 1, 2 и 5 статьи 82 УПК; 

- наличие у лица в момент совершения деяния хронического или времен-

ного психического расстройства, слабоумия или иного психического расстрой-

ства, вследствие которого лицо находилось в состоянии невменяемости, то есть 

не могло осознавать значение своих действий (бездействия) или руководить 

ими; 

- состояние психики этого лица ко времени производства дознания, пред-

варительного следствия и судебного разбирательства. 

2) у которых психическое расстройство наступило после совершения пре-

ступления, что делает невозможным назначение или исполнение наказания, так 

как лицо не может в полной мере осознавать фактический характер и обще-

ственную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. По 

делу о преступлении лица, у которого впоследствии возникло психическое рас-

стройство, подлежит доказыванию наличие у лица психического расстройства, 

возникшего после совершения преступления и исключающего применение 

наказания. 

По делу лица, у которого возникло психическое расстройство после со-

вершения преступления, а равно по делу лица, совершившего общественно 

опасное деяние в состоянии невменяемости, подлежат доказыванию обстоя-

тельства, дающие основания решить, представит ли дальнейшее поведение ли-

ца опасность для него самого и окружающих, нуждается ли оно в лечении, есть 

ли необходимость применить к нему принудительные меры медицинского ха-

рактера и какие именно. 

Принудительные меры медицинского характера назначаются при наличии 

предусмотренных законом условий: 1) когда указанные лица признаны опас-

ными для общества по характеру совершенного деяния и своему психическому 

состоянию; 2) когда психические расстройства, которыми они страдают, пред-

ставляют опасность для них самих и других лиц либо могут повлечь причине-

ние иного существенного вреда. В случае, когда лицо по своему психическому 

состоянию не представляет опасности для общества, принудительные меры не 

применяются. О таком больном сообщается в органы здравоохранения. 
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Таким образом, признание лица недееспособным либо его психическое за-

болевание, наступившее после совершения преступления, еще не являются ос-

нованием для применения принудительных мер медицинского характера.  

 

§ 30.2. Вопросы, выясняемые судебно-психиатрической  

экспертизой 

 

Дознаватель, следователь или суд назначают судебно-психиатрическую 

экспертизу по вопросам психического расстройства обвиняемого, подсудимого 

или лица, не привлеченного к участию в деле в качестве обвиняемого, подсу-

димого, только при наличии проверенных доказательств совершения лицом 

преступления или предусмотренного Уголовным кодексом общественно опас-

ного деяния, если возникают обоснованные сомнения по поводу вменяемости 

этого лица или его психического здоровья ко времени производства дознания, 

предварительного следствия и судебного разбирательства. 

Это правило закреплено в уголовно-процессуальном законодательстве 

(ст.173 УПК), согласно которому для определения психического состояния ли-

ца, совершившего общественно опасное деяние, и установления времени забо-

левания этим лицом психической болезнью должна быть назначена судебно-

психиатрическая экспертиза.  

До назначения такого экспертного исследования должны быть выяснены 

следующие фактические сведения: болело ли это лицо ранее психическим забо-

леванием; стояло ли оно на учете в психоневрологическом диспансере, с каким 

диагнозом; с какого времени оно состоит на учете; помещалось ли оно ранее в 

психиатрическую больницу; проводилась ли ранее в отношении него судебно-

психиатрическая экспертиза; если проводилась, то по какой причине; выяснить 

другие сведения, касающиеся здоровья этого лица, его поведения дома и в об-

щественных местах. 

Если лицо, в отношении которого ведется дело о применении принуди-

тельных мер медицинского характера, выздоровело или перешло в состояние 

стойкой ремиссии и ввиду этого способно давать правильные показания на до-

просе и участвовать в других следственных и судебных действиях, дознаватель, 

следователь и суд должны обеспечить этому лицу возможность участвовать в 

расследовании и судебном разбирательстве дела и осуществлять свое право на 

защиту. 

Лицо, в отношении которого ведется дело о применении принудительных 

мер медицинского характера, вправе: знать, в совершении какого общественно 

опасного деяния его уличают; давать показания; представлять доказательства; 

заявлять ходатайства; знакомиться по окончании дознания или предваритель-

ного следствия со всеми материалами дела; иметь защитника; участвовать в су-

дебном разбирательстве; заявлять отводы; приносить жалобы на действия и 

решения дознавателя, следователя, прокурора и суда. 

Права, предусмотренные частью второй настоящей статьи, дознаватель, 

следователь разъясняет данному лицу при объявлении ему постановления о 

начале производства по применению принудительных мер медицинского ха-
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рактера и назначении судебно-психиатрической экспертизы. О разъяснении 

прав составляется протокол. 

При производстве отдельных следственных и судебных действий данному 

лицу принадлежат такие же права, какие предусмотрены настоящим Кодексом 

для обвиняемого и подсудимого. 

Исходя из обстоятельств дела может быть назначена амбулаторная или 

стационарная судебно-психиатрическая экспертиза.  

При проведении судебно-психиатрической экспертизы подлежат выясне-

нию вопросы: 

1) находилось ли лицо в момент совершения общественно опасного деяния 

в состоянии хронического или временного психического расстройства, слабо-

умия или иного психического расстройства, вследствие чего не могло осозна-

вать значение своих действий (бездействия) или руководить ими; 

2) находится ли лицо в настоящее время в состоянии психического рас-

стройства, вследствие которого осуждение и наказание не могут оказать на него 

исправительного воздействия; 

3) является ли это психическое расстройство хроническим или лицо может 

быть излечено в течение определенного срока; 

4) может ли психическое расстройство, которым страдает лицо, вызвать 

или обусловить вновь общественно опасные деяния; 

5) способно ли лицо по своему психическому состоянию давать правиль-

ные показания, участвовать в осмотрах, освидетельствованиях, экспериментах 

и других следственных, а также судебных действиях; 

6) имеет ли лицо в настоящее время психические расстройства, не исклю-

чающие вменяемости, и в чем они состоят. 

Помещение лица в медицинское учреждение для экспертного исследова-

ния производится с соблюдением правил, предусмотренных статьями 265 — 

269 УПК. 

 При помещении лица в медицинское учреждение вопросы приостановле-

ния производства по уголовному делу решаются в соответствии со статьей 569 

УПК следующим образом: если факт психического расстройства или тяжелого 

заболевания подозреваемого, обвиняемого, подсудимого удостоверен заключе-

нием амбулаторной экспертизы или другими медицинскими документами и 

стационарная экспертиза проводится для уточнения диагноза, решения вопроса 

о вменяемости, дееспособности, а также для выбора принудительной меры ме-

дицинского характера, то на период помещения лица в медицинское учрежде-

ние производство по делу может быть приостановлено, если нет надобности в 

проведении других процессуальных действий. 

Приостановление производства по делу не приостанавливает течения 

установленных законом сроков содержания обвиняемого под стражей и пребы-

вания лица в медицинском учреждении. 
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§ 30.3. Участие защитника по делам о применении  

принудительных мер медицинского характера 

 

Объяснения и показания лица, признанного недееспособным, не имеют до-

казательной силы ни на предварительном следствии, ни в суде. В соответствии 

со статьей 571 УПК, в производстве по делу о применении принудительных 

мер медицинского характера участие защитника является обязательным с мо-

мента вынесения постановления о назначении судебно-психиатрической экс-

пертизы. 

С момента вступления в дело защитник имеет право на свидание с подза-

щитным наедине, если этому не препятствует состояние здоровья подзащитно-

го, а также пользуется всеми другими правами, предусмотренными статьей 53 

УПК. 

Прежде чем направить постановление или определение о назначении су-

дебно-психиатрической экспертизы для исполнения, дознаватель, следователь 

или суд обязан ознакомить с ним защитника и обеспечить ему право: заявить 

отвод назначенному эксперту или экспертному учреждению в целом; просить о 

назначении экспертом определенного лица; поставить перед экспертом допол-

нительные вопросы; просить разрешения присутствовать при производстве 

экспертизы. При наличии к тому оснований дознаватель, следователь или суд 

удовлетворяет ходатайство защитника и вносит соответствующие дополнения и 

изменения в постановление или определение о назначении экспертизы. 

Правило об обязательном участии в деле защитника продолжает действо-

вать, если по заключению судебно-психиатрической экспертизы у подзащитно-

го после совершения преступления возникло психическое расстройство или 

подзащитный совершил общественно опасное деяние в состоянии невменяемо-

сти либо страдает психическими расстройствами, которые не исключают вме-

няемости, но затрудняют ему самостоятельное осуществление права на защиту. 

Если в дальнейшем на основании заключения судебно-психиатрической 

экспертизы будет признано, что лицо вменяемо и психически здорово, вопрос 

об участии защитника в деле должен решаться в общем порядке. 

Если в результате действий недееспособного лица был причинен вред 

определенному лицу, то в соответствии со статьей 54 УПК необходимо это ли-

цо признать потерпевшим и принять меры по возмещению причиненного вреда. 

По этим делам следователь также должен выяснить причины и условия, спо-

собствовавшие совершению недееспособным общественно опасного деяния.  

Только после того, как следователь на основании собранных доказательств 

и заключения судебно-психиатрической экспертизы придет к выводу, что об-

щественно опасное деяние совершило недееспособное лицо и выполнения всех 

действий, предусмотренных в главе 61 УПК, он признает предварительное 

следствие оконченным. После этого следователь выполняет требования, преду-

смотренные в статье 572 УПК, т.е. ознакамливает участников процесса с мате-

риалами уголовного дела и разрешает их ходатайства, затем выносит постанов-

ление о направлении дела в суд. 
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В описательно-мотивировочной части постановления дознаватель, следо-

ватель излагает обстоятельства, предусмотренные статьей 566 УПК, а также 

доводы защитника и других лиц, оспаривающих основания для направления 

дела в суд, если они были высказаны, и приводит со ссылками на листы дела 

доказательства, которые, по его мнению, подтверждают наличие таких основа-

ний. 

К постановлению о направлении дела в суд прилагаются список лиц, под-

лежащих вызову в судебное заседание, а также справки о сроке производства 

дознания или предварительного следствия, о сроках пребывания под стражей, 

под домашним арестом и в медицинском учреждении лица, в отношении кото-

рого производилось расследование, о вещественных доказательствах, о граж-

данском иске и мерах его обеспечения, о процессуальных издержках. 

В соответствии со статьей 573 УПК, дело о применении принудительных 

мер медицинского характера с постановлением о направлении его в суд дозна-

ватель, следователь передает прокурору. 

Прокурор, изучив дело, принимает одно из следующих решений: 1) пре-

кратить дело по основаниям, предусмотренным статьями 83 и 84 (за исключе-

нием пункта 2 части первой статьи 84 – совершенное преступление или лицо 

подпадает под действие акта амнистии) УПК; 2) возвратить дело дознавателю, 

следователю для производства дополнительного расследования; 3) утвердить 

постановление и направить дело в суд либо внести в суд ходатайство о прекра-

щении уголовного дела на основании акта амнистии. 

 

§ 30.4. Судебное разбирательство по делам  

о применении принудительных мер медицинского характера 

 

Судья, получив от прокурора дело о применении принудительных мер ме-

дицинского характера, назначает дело к судебному разбирательству, которое 

проводится по правилам, предусмотренным статьями 395-405 УПК. 

Обязательства суда по уведомлению законного представителя о назначе-

нии судебного разбирательства, созданию ему условий для ознакомления с ма-

териалами дела, участия в исследовании доказательств, представлении доказа-

тельств, внесения ходатайств и их отклонении служат дополнительной гаранти-

ей защиты психических больных. 

Судебное разбирательство производится по правилам, предусмотренным в 

главах 50-52 УПК. 

В судебном заседании обязательно участвуют прокурор и защитник. 

Судебное следствие начинается с оглашения прокурором постановления о 

направлении дела в суд. Затем суд с участием сторон исследует доказательства, 

которые подтверждают или опровергают наличие оснований для применения 

принудительных мер медицинского характера: производит допросы, осмотры, 

оглашает документы, выслушивает экспертов, выполняет другие действия, не-

обходимые для достижения истины. 

По окончании судебного следствия суд переходит к прениям сторон. В 

прениях участвуют прокурор, а также потерпевший, гражданский истец, граж-
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данский ответчик и их представители. Последним выступает в прениях защит-

ник. Ему же принадлежит и право возразить последним. 

Выслушав речи сторон, судья удаляется в отдельную комнату для вынесе-

ния определения. 

В отдельной комнате суд разрешает следующие вопросы: 

1) имело ли место преступление или общественно опасное деяние, совер-

шенное в состоянии невменяемости; 

2) совершено ли это преступление или общественно опасное деяние лицом, 

о котором рассматривается дело; 

3) страдает ли в настоящее время данное лицо психическим расстрой-

ством; 

4) требуется ли применить к лицу, у которого возникло психическое рас-

стройство после совершения преступления или совершившему общественно 

опасное деяние в состоянии невменяемости, принудительную меру медицин-

ского характера и какую именно; 

5) нуждается ли это лицо в психиатрическом лечении на общих основани-

ях. 

Суд разрешает также вопросы, предусмотренные в пунктах 10 — 14 части 

первой статьи 457 УПК. 

Определение суда, вынесенное в судебном заседании по делу о преступле-

нии, совершенном лицом, у которого впоследствии возникло психическое рас-

стройство, или об общественно опасном деянии, совершенном в состоянии 

невменяемости, составляется по нижеследующим правилам. 

Во вводной части определения суд указывает номер судебного дела, имя, 

отчество, фамилию лица, о котором рассматривается дело, день, месяц, год и 

место его рождения, место жительства, место работы, занятие, образование и 

иные сведения о личности, которые имеют значение для дела. 

В описательно-мотивировочной части определения суд излагает обстоя-

тельства, послужившие основанием для применения или неприменения прину-

дительной меры медицинского характера, приводит доказательства, подтвер-

ждающие, ставящие под сомнение или опровергающие существование основа-

ний для применения этой меры. Затем суд формулирует в определении свои от-

веты на вопросы, перечисленные в статье 576 УПК. 

В резолютивной части определения суд излагает одно из следующих ре-

шений: 

1) о признании лица совершившим преступление, у которого затем воз-

никло психическое расстройство, либо о признании его совершившим обще-

ственное опасное деяние в состоянии невменяемости, а также о применении 

или неприменении к этому лицу принудительных мер медицинского характера; 

2) о прекращении дела ввиду отсутствия события преступления или обще-

ственно опасного деяния, приписываемого лицу, о котором рассматривалось 

дело; 

3) о прекращении производства по делу о применении принудительных 

мер медицинского характера ввиду непричастности лица и о направлении дела 
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прокурору для принятия мер к установлению этого лица и привлечению его к 

участию в деле в качестве обвиняемого; 

4) о прекращении производства по делу о применении принудительных 

мер медицинского характера и возбуждении судебного производства по делу в 

отношении данного лица на основании статьи 579 УПК. 

Если преступлением лица, у которого затем возникло психическое рас-

стройство, или общественно опасным деянием, совершенным в состоянии 

невменяемости, причинен имущественный вред, вопрос о возмещении вреда 

разрешается в порядке гражданского судопроизводства. 

В случае прекращения производства по делу о применении принудитель-

ных мер медицинского характера в отношении лица, страдающего психически-

ми расстройствами и нуждающегося в лечении на общих основаниях, суд не-

медленно сообщает об этом органу здравоохранения по месту жительства лица. 

Таким образом, целями применения принудительных мер медицинского 

характера являются следующие: для излечения душевнобольных или улучше-

ния их психического состояния, а также предупреждения совершения ими но-

вых деяний, предусмотренных статьями Особенной части Уголовного кодекса. 

Таким образом, цели применения принудительных мер медицинского ха-

рактера носят гуманный характер. При назначении принудительных мер меди-

цинского характера обстоятельства, не имеющие прямого отношения к обще-

ственно опасному деянию или душевному заболеванию лица, учитываться не 

должны, например, судимость, применение к лицу принудительных мер меди-

цинского характера ранее и др. 

 

§ 30.5. Прекращение, продление или изменение принудительной  

меры медицинского характера 

 

Суд прекращает или изменяет принудительную меру медицинского харак-

тера в случае выздоровления лица, к которому эта мера применена, либо в слу-

чае такого изменения состояния его здоровья, при котором лицо, страдающее 

психическим расстройством, нуждается в иной, чем первоначально назначен-

ной судом, принудительной мере медицинского характера или не нуждается в 

такого рода мерах. 

В случае выздоровления лица, к которому применена принудительная мера 

медицинского характера в связи с совершением им преступления и возникшим 

впоследствии психическим расстройством, суд должен решить вопрос о возоб-

новлении производства по делу в общем порядке с той стадии, в которой 

наступило психическое расстройство. 

Прекращение или изменение принудительной меры медицинского харак-

тера и возобновлении производства в общем порядке осуществляется в случае 

наличия оснований, предусмотренных в статье 580 УПК.  

Поводом к рассмотрению судом вопросов о продлении, изменении или 

прекращении принудительной меры медицинского характера и возобновлении 

производства в общем порядке служат: 
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1) основанное на заключении комиссии врачей ходатайство администра-

ции медицинского учреждения, в котором содержится лицо, подвергнутое при-

нудительной мере; 

2) основанное на заключении комиссии врачей представление прокурора; 

3) ходатайство защитника, близких родственников, законных представите-

лей этого лица или других заинтересованных граждан, а также общественных 

объединений и коллективов. 

Освидетельствования врачебными комиссиями или врачебно-

консультативными комиссиями лиц, страдающих психическими расстройства-

ми, подвергнутых принудительной мере медицинского характера, осуществля-

ются не реже одного раза в шесть месяцев. 

Вопросы о продлении, изменении или прекращении принудительной меры 

медицинского характера, а также возобновлении производства по делу в общем 

порядке рассматривает суд, вынесший определение о применении принуди-

тельной меры медицинского характера, или суд по месту применения этой ме-

ры. 

О назначении дела к слушанию суд извещает стороны, а также админи-

страцию медицинского учреждения, лиц, руководителей общественных объ-

единений и коллективов, обратившихся с ходатайством. 

Участие в судебном заседании прокурора и защитника является обязатель-

ным. 

В случае, предусмотренном пунктом 3 части первой настоящей статьи, су-

дья до назначения дела к слушанию истребует от соответствующего медицин-

ского учреждения заключение комиссии врачей о состоянии здоровья данного 

лица. 

Если полученное с ходатайством или истребованное заключение комиссии 

врачей вызывает у суда сомнение, суд может назначить судебно-

психиатрическую экспертизу, истребовать дополнительные документы, допро-

сить лицо, в отношении которого возбуждено ходатайство, потерпевшего, сви-

детелей и произвести другие необходимые действия. 

Исследование доказательств в судебном заседании производится по прави-

лам, предусмотренным статьями 439 — 448 УПК. 

По окончании исследования доказательств суд выслушивает прения сто-

рон, которые состоят из речей прокурора и защитника. 

О продлении, изменении или прекращении, а равно об отказе в продлении, 

изменении или прекращении принудительной меры медицинского характера 

суд выносит определение, которое оглашается на судебном заседании. 

На определения суда о приостановлении и прекращении производства по 

делу о применении принудительных мер медицинского характера, о примене-

нии этих мер, об их отмене и изменении, о возобновлении производства в об-

щем порядке, а также об отказе в отмене или изменении принудительных мер 

медицинского характера, как и об отказе возобновить производство в общем 

порядке, лицо, в отношении которого вынесено определение, его защитник, по-

терпевший и его представитель вправе подать частную жалобу, а прокурор — 

частный протест.              
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Гражданский истец, гражданский ответчик вправе подать частную жалобу 

на определение суда по вопросу о применении принудительной меры медицин-

ского характера в части, относящейся к гражданскому иску.          

Частную жалобу, протест на определения, указанные в настоящей статье, 

суд апелляционной инстанции рассматривает с соблюдением правил, установ-

ленных главой 552 УПК. 
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Глава XXXI. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О ПРИМИРЕНИИ 

 

§ 31.1. Сущность и значение производства по делам о примирении 

 

Рассмотрение уголовного дела на основании примирения — один из видов 

либерализации уголовного права в условиях формирования демократического 

правового государства и, одновременно, одна из эффективных форм восстано-

вительной функции уголовного процесса. 

Производство по делам о примирении – одна из форм завершения произ-

водства по уголовному делу путем полного восстановления статуса потерпев-

шего, имевшегося у него до совершения преступления, в отношениях между 

ним и виновным лицом, впервые совершившим преступление (подозреваемым, 

обвиняемым или подсудимым), и заключения соглашения о возмещении вреда, 

причиненного преступлением. 

Наличие одного из составов преступлений, предусмотренных в статье 661 

УК Республики Узбекистан, является правовой основой для производства дела 

о примирении. 

Условиями производства дел о примирении являются следующее:  

   1) впервые совершение одного из преступлений, предусмотренных в ст. 

661 УК;  

2) признание лицом своей вины и раскаяние;  

3) активные действия лица по возмещению причиненного ущерба, то есть 

возмещение причиненного ущерба в полном объеме;  

4) добровольное обращение потерпевшего к следователю с заявлением о 

примирении с подозреваемым (обвиняемым), а в суде – с подсудимым; наличие 

согласия подозреваемого, обвиняемого, его законного представителя о согласии 

на примирение. 

 

§ 31.2. Основания и условия производства по делам о примирении 

 

В соответствии со статьей 582 УПК, в связи с примирением могут быть 

рассмотрены дела о преступлениях, предусмотренных статьей 661 Уголовного 

кодекса (то есть по преступлениям, не представляющим большой обществен-

ной опасности). 

Заявление о примирении может быть подано потерпевшим (гражданским 

истцом) либо его законным представителем на любой стадии дознания и пред-

варительного следствия, а также судебного разбирательства, но до удаления су-

да в совещательную комнату. 

В заявлении должно быть указано о заглаживании причиненного вреда и 

просьба о прекращении уголовного дела производством по делам о примире-

нии. 

Если заявление о примирении подано в ходе судебного разбирательства в 

суде первой инстанции, суд немедленно приступает к его рассмотрению. 
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Если по делу имеется несколько потерпевших, то производство по делу о 

примирении возможно только при достижении примирения со всеми потер-

певшими. 

При приеме заявления дознаватель, следователь, прокурор и суд обязаны 

разъяснить потерпевшему или его законному представителю, что при утвер-

ждении примирения судом он теряет право заявлять ходатайство о возобновле-

нии производства по данному делу. 

В заявлении должно быть указано на размер причиненного ущерба (мате-

риального, физического, морального) и что ущерб был возмещен в полном объ-

еме. По всем делам, которые подпадают под примирение, потерпевшему и по-

дозреваемому (обвиняемому, подсудимому) должно быть разъяснено их право 

на примирение, в котором они указывают на желание или нежелание прими-

риться. Наличие возмещенного ущерба не дает оснований для прекращения де-

ла на основании примирения сторон, обязательно наличие письменного заявле-

ния обеих сторон о согласии на примирение.  

Дознаватель, следователь, прокурор, получив заявление потерпевшего 

(гражданского истца) или его законного представителя о примирении, в срок не 

более семи суток, с согласия подозреваемого, обвиняемого, выносит постанов-

ление о направлении дела в суд.  

В описательной части постановления указываются: основания возбужде-

ния уголовного дела, сведения о лицах, привлеченных к участию в деле в каче-

стве подозреваемых, обвиняемых, о вмененных им деяниях и примененных к 

ним мерах пресечения, а также содержание заявления о примирении и отноше-

ние к нему подозреваемого, обвиняемого. 

В резолютивной части постановления излагаются решения: 

1) о направлении дела в суд; 

2) о мере пресечения, а также о мерах обеспечения гражданского иска; 

3) о вещественных доказательствах. 

Если по делу привлечены к участию в качестве подозреваемых, обвиняе-

мых несколько лиц и не со всеми достигнуто примирение, то материалы в от-

ношении подозреваемых, обвиняемых, с которыми не достигнуто примирение, 

выделяются и производство по ним осуществляется с соблюдением общих пра-

вил, о чем указывается в постановлении. 

Дело в течение трех суток после вынесения постановления с согласия про-

курора направляется в суд. 

 

§ 31.3. Судебное разбирательство по делам о примирении 

 

Судебное заседание по делам о примирении проводится не позднее десяти 

суток с момента поступления уголовного дела в суд. 

В судебном заседании принимают участие: подозреваемый, обвиняемый, 

подсудимый, потерпевший (гражданский истец), их законные представители, 

защитники, прокурор. 

Судебное разбирательство по делам о примирении начинается с оглашения 

заявления потерпевшего о примирении. 
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Суд заслушивает подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и потерпев-

шего (гражданского истца) об обстоятельствах совершенного преступления. 

Суд выясняет: 

- добровольность примирения и его мотивы; 

- добровольность признания вины подозреваемым, обвиняемым, подсуди-

мым; 

- осознал ли подозреваемый, обвиняемый, подсудимый последствие со-

вершенного им деяния и принял ли меры к заглаживанию причиненного вреда; 

- не оказывалось ли на потерпевшего (гражданского истца) или подозрева-

емого, обвиняемого, подсудимого какое-либо давление; 

- вопросы, связанные с возмещением причиненного вреда; 

- согласие подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, их законных пред-

ставителей на примирение. 

Затем суд заслушивает мнения защитника и прокурора. 

Если в ходе судебного заседания будут установлены не добровольность 

примирения, признания вины, отказ от возмещения вреда, а также наличие в 

совершенном деянии признаков более тяжкого состава преступления, суд вы-

носит определение о направлении дела прокурору для производства дознания 

или предварительного следствия по общим правилам. Во время судебного засе-

дания ведется протокол. 

По результатам судебного разбирательства суд выносит определение в 

установленном законом порядке (ст.586 УПК).  

Во вводной части определения суда указываются: номер судебного дела, 

время и место вынесения определения; наименование суда, вынесшего опреде-

ление, фамилия, имя, отчество судьи, секретаря судебного заседания, сторон, 

переводчика; фамилия, имя, отчество подозреваемого, обвиняемого, подсуди-

мого, год, месяц, день и место его рождения, место жительства, место работы, 

занятие, образование и иные сведения, которые имеют значение для дела. 

В описательно-мотивировочной части определения суда излагаются обсто-

ятельства, послужившие основанием для примирения, формулируются ответы 

на вопросы, перечисленные в статье 585 УПК. 

 В резолютивной части определения суд решает следующие вопросы: о 

прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон или по другим ос-

нованиям, установленным статьями 83 и 84 УПК, либо направлении его проку-

рору для производства дознания или предварительного следствия по общим 

правилам; о мере пресечения; о вещественных доказательствах; о возмещении 

ущерба. 

На определение суда может быть подана частная жалоба подозреваемым, 

обвиняемым, подсудимым, потерпевшим (гражданским истцом), их законными 

представителями, защитником и частный протест прокурором. 
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Глава XXXII. ПРИМЕНЕНИЕ АКТА АМНИСТИИ НА СТАДИИ 

ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

§ 32.1. Сущность и значение применения акта амнистии на стадии досу-

дебного производства 
 

Одним из условий построения демократического правового государства 

является обеспечение прав и свобод граждан. Для мирной и благополучной 

жизни человека в демократическом правовом государстве необходимо, в 

первую очередь, обеспечить охрану его прав и законных интересов. В этой свя-

зи, все проводимые демократические реформы в стране направлены на надеж-

ную защиту прав человека. 

Либерализация судебно-правовой системы на основе Программы развития 

и углубления процессов модернизации политической, экономической и духов-

ной жизни страны является важным фактором дальнейшего совершенствования 

демократизации общества. В этой связи дальнейшее совершенствование Уго-

ловного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса обеспечило расширение 

возможностей освобождения граждан от уголовной ответственности и наказа-

ния на основании акта амнистии. 

Освобождение от уголовной ответственности по своему содержанию явля-

ется освобождением лица от правовых последствий совершенного им преступ-

ления. Освобождение лица от уголовной ответственности по любому основа-

нию не меняет правовую природу общественно опасного деяния, так как обще-

ственно опасное деяние всегда останется преступлением и его юридическое 

значение не изменится. 

Освобождение лица от уголовной ответственности означает приостановку 

следующих уголовно-правовых отношений: уполномоченное государство через 

уполномоченные правоохранительные органы отказывается от своих прав и 

обязанностей по осуждению виновного, освобождению его от наказания за со-

вершенное общественно опасное деяние, а лицо, совершившее общественно 

опасное деяние освобождается от обязанности быть осужденным и в качестве 

наказания за совершенное преступление лишается определенных прав и свобод 

либо ограничивается в них. 

В статье 68 Уголовного кодекса предусмотрено освобождение лица, со-

вершившего преступление, от уголовной ответственности на основании акта 

амнистии. 

Акт амнистии объявляется постановлением Сената Олий Мажлиса Респуб-

лики Узбекистан, на основании представления Президента Республики Узбеки-

стан в соответствии с принципом гуманизма, руководствуясь пунктом 10 статьи 

80 и пунктом 23 статьи 93 Конституции Республики Узбекистан. 

На основании акта амнистии, полномочия по освобождению от уголовной 

ответственности лица, совершившего преступление, предоставлено исключи-

тельно суду и Сенату Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 

Акт амнистии принимается в Узбекистане по знаменательным датам (День 

независимости Узбекистана, День принятия Конституции Республики Узбеки-
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стан и др.) и заключается в освобождении от уголовной ответственности или 

уголовного наказания лиц, обвиняемых в совершении преступления, прощении 

определенного круга лиц, отбывающих наказание. 

Акт амнистии осуществляется путем прощения лиц, совершивших опреде-

ленные категории преступления, освобождения от ответственности и наказа-

ния, не отменяя при этом нормы уголовного закона, предусматривающих уго-

ловную ответственность за совершение этих преступлений. 

Акт амнистии может быть реализован путем освобождения от уголовной 

ответственности, уголовного наказания, замены наказания на более легкое либо 

отказа в возбуждении уголовного дела. 

Акт амнистии хоть и выносится в отношении определенного круга лиц, 

обвиняемых в совершении преступлений или отбывающих наказание, однако 

на практике применяется к каждому лицу индивидуально. Это означает, что акт 

амнистии обладает нормативным свойством, в котором не указываются фами-

лия, имя, отчество амнистируемых лиц, а лишь указываются категории лиц, со-

вершивших преступления, или категории преступлений, с учетом степени их 

общественной опасности. 

Принятие акта амнистии является важным событием в жизни страны, ко-

торый означает важные достижения, достигнутые страной либо важные изме-

нения в республике, в этой связи ее содержание связано с тем, по какому пово-

ду он принят. 

По общему правилу, акт амнистии применяется к преступлениям, совер-

шенным до его обнародования, и применяется в сроки, указанные в самом акте 

амнистии. Как правило, после выхода акта амнистии, все лица, чьи деяния под-

падают под действие акта амнистии, амнистируются даже по прошествии не-

скольких лет. Имеет значение момент совершения преступления. В самом акте 

амнистии также оговаривается, какие лица или какие преступления не подпа-

дают под действие акта амнистии.  

Таким образом, освобождение от уголовной ответственности на основании 

акта амнистии заключается не в освобождении от уголовной ответственности 

ввиду признания деяния не являющимся преступлением или оправдания пре-

ступника, а в прощении виновного государством. 

Если лицо выразит несогласие с применением в отношении него акта ам-

нистии, акт амнистии в отношении него не применяется. В таких случаях про-

изводство по уголовному делу продолжается в установленном процессуальным 

законодательством порядке. Данный процесс позволяет подозреваемому или 

обвиняемому в совершении преступления достичь оправдания себя в установ-

ленном порядке. Если по результатам рассмотрения дела лицо будет признано 

виновным в совершении преступления, то выносится обвинительный приговор 

без назначения наказания или лицо освобождается от уголовной ответственно-

сти на основании акта амнистии. 
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§ 32.2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о применении 

акта амнистии на стадии досудебного производства 

 

В статье 587 Уголовно-процессуального кодекса закреплен порядок 

направления дознавателем, следователем при наличии оснований для примене-

ния акта амнистии материалов доследственной проверки или уголовного дела 

прокурору с заявлением лица, в отношении которого ставится вопрос о приме-

нении акта амнистии, подозреваемого, обвиняемого и представлением о внесе-

нии в суд ходатайства об отказе в возбуждении уголовного дела либо о пре-

кращении уголовного дела на основании акта амнистии. 

К основаниям применения акта амнистии можно отнести доказательства, 

подтверждающие принятие акта амнистии и обстоятельства, свидетельствую-

щие о подпадании подозреваемого, обвиняемого соответственно по материалу 

доследственной проверки или уголовному делу, под действие данного акта 

(справка о наличии инвалидности, отсутствие судимости и т.д.). 

Для вынесения представления о внесении в суд ходатайства об отказе в 

возбуждении уголовного дела или прекращении дела на основании акта амни-

стии необходимо, что были выполнены следующие условия:  

1. Вопрос о применении акта амнистии, в соответствии с УПК и другими 

нормами закона, применяется только судом, независимо от того, на какой ста-

дии уголовного процесса он применяется. Даже если осужденный отбывает 

наказание в учреждении по исполнению наказания, то только суд вправе выне-

сти решение о применении к этому лицу акта амнистии. 

2. Каждый акт амнистии, хоть и является по своему содержанию не кон-

кретным, то есть направлен на неопределенный круг лиц, решение о его приме-

нении принимается в установленном порядке в отношении конкретного лица. 

Действительно, если обратим внимание на содержание акта амнистии, в нем не 

указаны фамилии, имена и отчества конкретных лиц, в отношении кого он при-

нимается. Наоборот, в нем указываются категории преступлений (по степени 

тяжести либо отдельные виды преступлений) либо отдельные категории лиц, 

совершивших преступления (женщины, несовершеннолетние, лица, достигшие 

60-летнего возраста, инвалиды и др.). Однако на практике дознаватель, следо-

ватель, прокурор и суд обязаны применять акт амнистии во всех случаях в от-

ношении каждого лица по отдельности.  

3. Должны быть исследованы (проверены) все обстоятельства, характери-

зующие личность лица, в отношении которого применяется акт амнистии. То 

есть должностное лицо, ответственное за производство по уголовному делу 

должно выяснить наличие судимости у этого лица, применялась ли к нему ра-

нее амнистия (если данное требование указано в самом акте амнистии). При 

применении акта амнистии целесообразно установить следующие обстоятель-

ства: 

1) вопрос о возможности применения акта амнистии в отношении ранее 

судимого лица. Этот вопрос напрямую не урегулирован ни в уголовном, уго-

ловно-процессуальном законодательстве. Если в акте амнистии специально не 



 517 

регламентирован запрет на применение акта амнистии в отношении судимых 

лиц, то акт амнистии может быть применен;  

2) вопрос о применении акта амнистии к лицу, в отношении которого ра-

нее применялась амнистия. Если в самом акте амнистии содержится норма, 

предусматривающая необходимость «неприменения акта амнистии к лицам, в 

отношении которых акт амнистии ранее был применен», то акт амнистии к та-

кой категории лиц не будет применен. Именно это обстоятельство предопреде-

ляет неприменение акта амнистии в отношении лица, ранее освобожденного от 

уголовной ответственности, от наказания на основании акта амнистии, а также 

совершившего умышленное преступление после применения к нему амнистии. 

Однако законодатель предусмотрел возможность применения акта амнистии и 

в случаях, когда в отношении лица ранее была применена амнистия, либо он 

был освобожден на основании акта амнистии от уголовной ответственности и 

наказания:  

а) если деяние, по которому лицо было освобождено от уголовной ответ-

ственности или наказания в связи с актом амнистии, в результате внесенных 

поправок в уголовное законодательство было исключено из категории преступ-

лений; 

б) если с момента применения акта амнистии истек срок, равный сроку 

наказания, предусмотренному за преступление, по которому лицо было осво-

бождено от уголовной ответственности или наказания; 

в) если лицо было освобождено от уголовной ответственности и наказания 

на основании акта амнистии другого государства (в том числе и бывшего 

СССР) и в международных договорах Республики Узбекистан либо акте амни-

стии не предусмотрено иное; 

г) в отношении лица, в отношении которого ранее применялся акт амни-

стии, вновь совершил преступление по неосторожности, в данном случае при-

менении акта амнистии возможно. При этом не имеет значение, какое время ис-

текло с момента применения первой амнистии; 

д) если нет возможности собрать сведения о ранней судимости лица, со-

вершившего преступление, либо о раннем применении к нему акта амнистии, 

то, исходя из требований статьи 26 Конституции Республики Узбекистан и ча-

сти третьей статьи 23 Уголовно-процессуального кодекса, в отношении такого 

лица применяется акт амнистии. 

4. Еще одной важной особенностью акта амнистии является то обстоятель-

ство, что он применяется только к преступлениям, совершенным до объявления 

этого акта. То есть, если акт амнистии был объявлен 12 декабря 2017 года, под 

его действие подпадают преступления, совершенные до 12 декабря 2017 года.  

5. Если лицо после совершения преступления заболело длительной, тяже-

лой, однако излечимой болезнью или скрылось от суда и следствия, либо со-

вершенное им преступление по каким-либо причинам не было своевременно 

выявлено, то акт амнистии должен быть применен в следующем порядке: 

а) если принято несколько актов, порождающих одинаковые правовые по-

следствия, то есть охватывающие освобождение от уголовной ответственности, 

уголовного наказания, а также исключающее применение наказания, то приме-
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няется последний акт амнистии, принятый после совершения лицом последнего 

преступления. Это связано с тем, что нельзя применять все акты амнистии, 

имеющие одинаковое по силе содержание; 

б) если в актах амнистии предусматривается сокращение срока наказания, 

то эти акты применяются в хронологической последовательности. Например, 

если за совершенное лицом преступление предусматривается 10 лет лишения 

свободы и после применения первого акта амнистии срок был сокращен до 8 

лет, то второй акт должен применяться по отношению к оставшемуся сроку – 8 

лет лишения свободы. В свою очередь третий акт применяется к сроку, остав-

шемуся после второго акта; 

в) в случае, если деяние лица подпадает под действие нескольких актов 

амнистии, порождающих различные правовые последствия, то есть предусмат-

ривающие: отдельные – освобождение лица от уголовной ответственности; 

другие – от уголовного наказания либо сокращение срока наказания, то исходя 

из принципа гуманизма должен применяться тот акт амнистии, который в 

наибольшей степени улучшает положение лица.   

В случае наличия оснований для применения акта амнистии по материалу 

доследственной проверки либо уголовному делу, требуется наличие заявления 

(о согласии либо несогласии) подозреваемого, обвиняемого о применении к 

нему акта амнистии, независимо от того, будет ли вынесено представление о 

внесении в суд ходатайства об отказе в возбуждении уголовного дела или пре-

кращении уголовного дела на основании акта амнистии. Отсутствие такого за-

явления по делам, подпадающим под действие акта амнистии, должно расцени-

ваться как нарушение норм уголовно-процессуального закона. 

 

§ 32.3. Процессуальный порядок производства по делам  

о применении акта амнистии 

 

Незакрепленность ранее в УПК Республики Узбекистан процессуального 

порядка применения акта амнистии создала определенные трудности для орга-

нов дознания, предварительного следствия и суда. В этой связи 22 декабря 2008 

года был принят Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и до-

полнений в некоторые акты законодательства в связи с совершенствованием 

порядка применения акта амнистии». В соответствии с этим законом УПК Рес-

публики Узбекистан был дополнен новой главой 63 «Применение акта амни-

стии на стадии досудебного производства». В этой главе УПК был закреплен: 

– порядок направления дознавателем, следователем материалов дослед-

ственной проверки или уголовного дела прокурору  (ст. 587); 

– порядок подачи заявления о применении акта амнистии (ст. 588); 

– порядок рассмотрения прокурором вопроса о внесении в суд ходатайства 

об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении уголовного дела 

(ст. 589); 

– порядок проведения судебного заседания по делам этой категории (ст. 

590); 
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– уголовно-процессуальные отношения, связанные с определением суда по 

делам этой категории (ст. 591). 

На основании акта амнистии дознаватель, следователь, в соответствии с 

порядком досудебной стадии производства, должен оформить следующие про-

цессуальные документы: 

– протокол; 

– заявление лица; 

– представление о внесении в суд ходатайства о об отказе в возбуждении 

уголовного дела или прекращении уголовного дела на основании акта амни-

стии. 

Если по материалам доследственной проверки или уголовного дела име-

ются основания для применения акта амнистии, то дознаватель, следователь, 

руководствуясь требованиями части второй статьи 84 и части третьей статьи 

333 УПК, выясняет согласие или несогласие лица, подозреваемого или обвиня-

емого к вопросу применения к нему акта амнистии путем составления протоко-

ла. В протоколе дознаватель, следователь должен разъяснить лицу, подпадаю-

щему под действие акта амнистии, что в случае его несогласия с применением 

амнистии производство по делу будет продолжено на общих основаниях.  

В процессе разъяснения лицу, подпадающему под действие акта амнистии, 

прав и обязанностей, указанных в статьях 84 и 333 УПК, если это лицо сообщит 

о своей невиновности и потребует продолжения производства по делу на общих 

основаниях, то это требование должно быть удовлетворено. 

В соответствии с частью первой статьи 587 и статьей 588 УПК при нали-

чии оснований для применения акта амнистии дознаватель, следователь 

направляет материалы доследственной проверки или уголовное дело прокурору 

с заявлением лица, в отношении которого ставится вопрос о применении акта 

амнистии, подозреваемого, обвиняемого и представлением о внесении в суд хо-

датайства об отказе в возбуждении уголовного дела либо о прекращении уго-

ловного дела на основании акта амнистии. 

Если по уголовному делу в отношении нескольких лиц хотя бы одно из 

них подпадает под действие акта амнистии, то часть уголовного дела в отноше-

нии него может быть выделена в отдельное производство по правилам, преду-

смотренным статьей 332 УПК, для внесения в суд ходатайства о применении 

акта амнистии. 

Если обвиняемый, подсудимый (в случае их смерти – один из законных 

представителей) возражают против применения амнистии, то не допускается 

прекращение уголовного дела по этому основанию. В этом случае производство 

по данному делу продолжается на общих основаниях и в случае наличия доста-

точных оснований суд в отношении виновного выносит обвинительный приго-

вор с освобождением лица от наказания либо без назначения наказания (части 

вторая и третья статьи 463 УПК) либо выносит оправдательный приговор. 

Выделение дела в отношении лиц, обвиняемых в соучастии в совершении 

одного или нескольких преступлений, допускается, если это по обстоятель-

ствам дела вызывается необходимостью и не может отразиться на полноте и 
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объективности дознания, предварительного следствия и рассмотрения дела су-

дом. 

В случае установления нового преступления, не связанного с расследуе-

мым уголовным делом, часть уголовного дела по данному факту выделяется в 

отдельное производство с возбуждением уголовного дела. 

Заявление о применении акта амнистии может быть подано лицом, в от-

ношении которого проводится доследственная проверка, подозреваемым или 

обвиняемым на любой стадии, соответственно, доследственной проверки, до-

знания и предварительного следствия. 

При решении вопроса о применении акта амнистии на досудебной стадии 

производства или в суде первой инстанции (до удаления суда в совещательную 

комнату) не имеет значение признание им своей вины подозреваемым, обвиня-

емым, подсудимым. 

В соответствии с законом, для применения акта амнистии согласие потер-

певшего не требуется. Однако потерпевший вправе на общих основаниях обжа-

ловать представление дознавателя, следователя, ходатайство прокурора, реше-

ние суда о применении акта амнистии. 

В соответствие со статьей 589 УПК, прокурор, проверив обоснованность 

представления дознавателя, следователя, в случае согласия с ним направляет в 

суд ходатайство об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении 

уголовного дела на основании акта амнистии вместе с материалами дослед-

ственной проверки либо уголовным делом. Ходатайство должно быть направ-

лено прокурором в суд не позднее пяти суток со дня поступления к нему мате-

риалов доследственной проверки или уголовного дела. 

В случае отсутствия оснований для направления в суд ходатайства об от-

казе в возбуждении уголовного дела или о прекращении уголовного дела про-

курор выносит мотивированное постановление о возврате материалов дослед-

ственной проверки или уголовного дела дознавателю либо следователю. Поста-

новление прокурора может быть обжаловано вышестоящему прокурору. 

 

§ 33.4. Судебное заседание по делам о применении акта амнистии 

 

Ходатайство прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела или о 

прекращении уголовного дела на основании акта амнистии рассматривается 

единолично судьей районного (городского) суда по уголовным делам, террито-

риального военного суда по месту совершения преступления или производства 

дознания, предварительного следствия, а в отсутствие судьи указанных судов 

либо при наличии обстоятельств, исключающих его участие в рассмотрении 

ходатайства, — судьей другого соответствующего суда, определяемого предсе-

дателем Суда Республики Каракалпакстан, областного, Ташкентского город-

ского суда, председателем Военного суда Республики Узбекистан. 

Судебное заседание проводится не позднее десяти суток с момента по-

ступления в суд ходатайства вместе с материалами доследственной проверки об 

отказе в возбуждении уголовного дела или уголовным делом. 
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Рассмотрение ходатайства осуществляется судом с обязательным участием 

прокурора. 

В судебном заседании принимают участие: лицо, в отношении которого 

ставится вопрос о применении акта амнистии, подозреваемый, обвиняемый, а 

также их защитники и законные представители, если они участвуют в деле. Не-

явка без уважительных причин указанных лиц, надлежаще извещенных о вре-

мени и месте судебного заседания, не препятствует его проведению. 

Вопрос о необходимости участия в судебном заседании подозреваемого, 

обвиняемого, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключе-

ния под стражу или домашнего ареста, либо находящихся за пределами Рес-

публики Узбекистан, решается судом. 

Судебное заседание начинается с доклада прокурора, который обосновы-

вает необходимость отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения 

уголовного дела на основании акта амнистии. Затем заслушивается лицо, в от-

ношении которого ставится вопрос о применении акта амнистии, подозревае-

мый, обвиняемый, защитник, законный представитель, исследуются представ-

ленные материалы. 

Суд выясняет у сторон, имеются ли основания для прекращения уголовно-

го дела либо отказа в возбуждении дела по другим основаниям, установлен-

ным статьями 83 и 84 УПК. После этого судья удаляется в отдельную комнату 

для вынесения определения. 

Во время судебного заседания ведется протокол по правилам, предусмот-

ренным статьями 90 — 92 УПК. 

По результатам судебного разбирательства судья выносит определение в 

установленном законом порядке, которое подлежит немедленному исполнению 

в части освобождения из-под стражи или домашнего ареста подозреваемого 

или обвиняемого. 

Определение суда направляется прокурору для исполнения, лицу, в отно-

шении которого ставился вопрос о применении акта амнистии, подозреваемо-

му, обвиняемому, потерпевшему (гражданскому истцу), защитнику и законно-

му представителю — для сведения. 

Если в ходе судебного заседания будет установлено отсутствие основания 

для применения акта амнистии, суд выносит определение о направлении мате-

риалов доследственной проверки или дознания либо уголовного дела прокуро-

ру для производства соответственно доследственной проверки или дознания 

либо предварительного следствия по общим правилам. 

В вводной части определения суда указываются: 

1) номер судебного дела, время и место вынесения определения; 

2) наименование суда, вынесшего определение, фамилия, имя, отчество 

судьи, секретаря судебного заседания, сторон, переводчика; 

3) фамилия, имя, отчество, год, месяц, день и место рождения, место жи-

тельства, место работы, занятие, образование, семейное положение и иные све-

дения о личности лица, в отношении которого ставится вопрос о применении 

акта амнистии, подозреваемого, обвиняемого, которые имеют значение для де-

ла. 
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В описательно-мотивировочной части определения суда излагаются обсто-

ятельства, послужившие основанием для удовлетворения или отказа в удовле-

творении ходатайства. 

В резолютивной части определения суд решает следующие вопросы: 

об отказе в возбуждении уголовного дела либо о прекращении уголовного 

дела на основании акта амнистии; 

об отказе в удовлетворении ходатайства прокурора об отказе в возбужде-

нии уголовного дела или о прекращении уголовного дела и направлении мате-

риалов доследственной проверки или дознания либо уголовного дела прокуро-

ру для производства соответственно доследственной проверки или дознания 

либо предварительного следствия по общим правилам; 

о частичном удовлетворении ходатайства прокурора и отказе в возбужде-

нии уголовного дела либо прекращении уголовного дела по другим основани-

ям, установленным статьями 83 и 84 УПК; 

о мере пресечения; 

о вещественных доказательствах; 

о мерах обеспечения гражданского иска. 

На определение суда могут быть поданы частная жалоба лицом, в отноше-

нии которого ставился вопрос о применении акта амнистии, подозреваемым, 

обвиняемым, потерпевшим (гражданским истцом), их защитниками, законными 

представителями и частный протест прокурором, которые подлежат рассмотре-

нию в апелляционном порядке. 

В заключение следует отметить, что в соответствии с законом Республики 

Узбекистан ЗРУ №193 от 22 декабря 2008 года «О внесении изменений и до-

полнений в некоторые акты Республики Узбекистан в связи с совершенствова-

нием порядка применения акта амнистии» был усовершенствован порядок 

применения акта амнистии. В частности, в соответствии со статьей 5361 УПК 

был введен порядок, согласно которому полное или частичное освобождение 

осужденного от основного и неисполненного дополнительного наказания либо 

освобождение от наказания условно-досрочно или замена неотбытой части 

наказания более мягким наказанием на основании акта амнистии производится 

по ходатайству прокурора судьей районного (городского) суда по уголовным 

делам, окружного, территориального военного суда по месту отбывания нака-

зания осужденным. 
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ГЛАВА XXXIII. СОГЛАШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ВИНЫ 

 

§ 33.1 Сущность соглашения о признании вины 

 

Институт соглашения о признании вины был введен в национальное зако-

нодательство в 2020 году, хотя он широко используется в зарубежных странах. 

Так, соглашение о признании вины – фактически достижение соглашения меж-

ду стороной обвинения в лице прокурора и защитой в лице обвиняемого (подо-

зреваемого), в соответствии с которым последний признает себя виновным в 

совершении преступлений, не относящихся к категории особо тяжких в обмен 

на более мягкое наказание.  

Целью введения данного института было ускорение судебного разбира-

тельства, предотвращение бюрократических препятствий, экономия временных 

затрат на стадии досудебного производства. 

В зарубежных государствах данный институт применяется достаточно ши-

роко, к примеру в США. Но в отличие от них, у нас сторона обвинения (проку-

рор) не может определить размер и вид наказания, которое ему будет назначе-

но. Статья 572 УК регламентирует, что срок или размер наказания, назначаемо-

го по преступлениям, по которым заключено соглашение о признании вины, 

не может превышать половины максимального предусмотренного наказания. 

Другим отличием является объем доказательств, имеющихся в уголовном 

деле. Для заключения соглашения о признании вины, дознаватель, следователь 

должны собрать доказательства в объеме, достаточном для подтверждения ви-

ны подозреваемого (обвиняемого). Данное правило предусмотрено для предот-

вращения поступления явок с повинной (путем оказания давления со стороны 

сотрудников правоохранительных органов для укрытия преступлений) и недо-

пущения привлечения невиновного к уголовной ответственности. 

Согласно уголовно-процессуальному законодательству нашей страны, для 

заключения соглашения о признании вины необходимы следующие условия:  

- полное признание вины со стороны обвиняемого (подозреваемого); 

- активное способствование раскрытию преступления; 

- заглаживание причиненного имущественного, морального, физического 

вреда; 

- совершенное преступление должно относится к категории преступлений, 

не представляющих большой общественной опасности, менее тяжких и тяжких 

преступлений; 

- инициатором соглашения о признании вины может быть лишь подозрева-

емый или обвиняемый; 

- подозреваемый (обвиняемый) понимает суть соглашения о признании 

вины и осознает возможные последствия принятого им решения; 

- обязательно наличие у подозреваемого (обвиняемого) защитника, кото-

рый проконсультировал его предварительно перед обращением к прокурору с 

ходатайством; 
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- ходатайство подано подозреваемым (обвиняемым) добровольно, и никто 

не применял к нему какие-либо пытки, жестокое обращение, обман или угово-

ры; 

- подозреваемый (обвиняемый) согласен со всеми предъявленными ему 

подозрениями и обвинениями, в том числе и инкриминируемой ему статьей 

УК; 

- подозреваемый (обвиняемый) подтверждает все имеющиеся в рамках 

уголовного дела вещественные, письменные или иные доказательства; 

- подозреваемый (обвиняемый) согласен с выдвинутым в отношении него 

иском о возмещении нанесенного ущерба, подтверждает правильность характе-

ра и размера причиненного им вреда и добровольно в полном объеме возместил 

весь ущерб (если по делу имеются несколько потерпевших, то необходимо воз-

местить весь ущерб, причиненный всем потерпевшим); 

- соглашение о признании вины может быть заключено только на стадии 

досудебного производства. 

Однако также имеются некоторые исключения, ввиду которых соглашение 

о признании вины не может быть заключено: 

1) имеются основания для применения принудительных мер медицинского 

характера в отношении подозреваемого или обвиняемого, который подал хода-

тайство о заключении соглашения о признании вины. Так, если согласно за-

ключению судебно-психиатрической экспертизы у подозреваемого или обвиня-

емого возникло психическое расстройство после совершения им преступления, 

а равно когда лицо совершило общественно опасное деяние в состоянии невме-

няемости, то данное обстоятельство является основанием для применения к ли-

цу принудительных мер медицинского характера для излечения лица. Данное 

обстоятельство также говорит об отсутствии одного из условий для заключения 

соглашения о признании вины, то есть лицо не осознает значение своих дей-

ствий, а также последствия заявленного им ходатайства; 

2) лицом совершены несколько преступлений и, хотя бы одно из них не 

соответствует условиям для заключения соглашения о признании вины. Если 

подозреваемый совершил несколько преступлений, и одно из них является осо-

бо тяжким преступлением, то в данном случае заключения соглашения о при-

знании вины не будет. Равно как и если по делу имеются несколько потерпев-

ших и хотя бы одному из них нанесенный ущерб не был заглажен, то данное 

обстоятельство говорит о невозможности заключения соглашения о признании 

вины. 

При этом, если по делу имеются несколько обвиняемых лиц, то в случае 

заключения соглашения о признании вины с одним из них, то данное соглаше-

ние касается исключительно самого обвиняемого, подавшего ходатайство и его 

правовые последствия не должны вступать в противоречие с позициями других 

обвиняемых по делу, если таковые имеют место быть. 
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§ 33.2. Порядок заявления и рассмотрения ходатайства  

о заключении соглашения о признании вины 

 

Ходатайство о заключении соглашения о признании вины подается подо-

зреваемым или обвиняемым только после консультации с участвующим по де-

лу защитником. Согласно статье 51 УПК, участие в делах данной категории за-

щитника является обязательным. Данное ходатайство подписывается подозре-

ваемым (обвиняемым), защитником и законным представителем (если он 

участвует по делу). 

Ходатайство о заключении соглашения о признании вины должно вклю-

чать себя:  

- признание лицом выдвинутого против него подозрения или обвинения; 

- согласие со всеми доказательствами, имеющимися по делу; 

- в какой мере и каким образом лицо оказывало содействие в расследова-

нии преступления; 

- обязательство, которое он берет на себя по оказанию содействия след-

ствию или дознанию для обнаружения имущества, добытого в результате пре-

ступных действий; 

- обязательство по представлению любой информации касательно совер-

шенного преступления; 

- размер причиненного им ущерба, каким образом и в каком объеме он был 

заглажен; 

- определенные действия, предпринятые им для раскрытия преступления, 

изобличения всех виновных лиц, нахождению вещественных и иных доказа-

тельств и т.д. 

Ходатайство о заключении соглашения о признании вины представляется 

дознавателю, следователю, расследующему уголовное дело, который в течение 

суток должен направить его вместе с материалами уголовного дела надзираю-

щему прокурору. 

Прокурор, получив ходатайство о заключении соглашения, обязан изучить 

его вместе с материалами уголовного дела и в течение 3 суток должен принять 

решение о заключении или отказе заключения соглашения о признании вины. 

Для проверки соблюдения условий, по которым возможно заключить соглаше-

ние о признании вины, а также при отсутствии обстоятельств, препятствующих 

его заключению, прокурор вызывает расследующего уголовное дело дознавате-

ля или следователя, а также лицо, подавшее ходатайство (подозреваемого, об-

виняемого) вместе с его защитником. По своему усмотрению, прокурор может 

вызвать потерпевшего или гражданского истца для проверки обстоятельств де-

ла. К примеру, проверить факт заглаживания причиненного вреда, который яв-

ляется обязательным условием для заключения соглашения о признании вины. 

Прокурор при рассмотрении ходатайства о заключении соглашения дол-

жен установить: 

- имеются ли основания для заключения соглашения о признании вины; 

- достаточны ли доказательства, которые подтверждают обоснованность 

предъявленного подозрения или обвинения; 
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- имеются ли обстоятельства, исключающие возможность заключения со-

глашения; 

- правильно ли квалифицировано действие подозреваемого (обвиняемого), 

так как совершение особо тяжкого преступления препятствует заключению со-

глашения; 

- имеет ли подозреваемый (обвиняемый) возможность выполнить обяза-

тельства, которые он берет на себя; 

- оказывал ли подозреваемый (обвиняемый) содействие в раскрытие пре-

ступления и в какой мере; 

- заявлено ли ходатайство по своей воле; 

- не было ли оказано на подозреваемого (обвиняемого) давление, пытки, 

угрозы, уговоры с целью укрытия преступлений со стороны сотрудников пра-

воохранительных органов; 

- является ли подозреваемый (обвиняемый) дееспособным, не имеются ли 

признаки наличия психических заболеваний и дальнейшего применения к нему 

принудительных мер медицинского характера; 

- осознает ли ходатайствующий сущность предъявленного подозрения (об-

винения), суть соглашения о признании вины и возможные последствия после 

его заключения; 

- обсудил ли подозреваемый (обвиняемый) предварительно до подачи хо-

датайства о надобности заключения соглашения о признании вины со своим 

защитником. 

Данные обстоятельства прокурор устанавливает путем изучения материа-

лов уголовного дела, в ходе которого он имеет право истребовать дополнитель-

ные материалы от следователей или дознавателей, проверить представленные 

подозреваемым (обвиняемым) и его защитником материалы. По результатам 

изучения материалов уголовного дела оценивается реальная возможность подо-

зреваемого (обвиняемого) выполнить действия, являющиеся предметом согла-

шения (способствовать раскрытию преступления, найти имущество, добытые 

преступным путем и т.д.). 

До заключения соглашения о признании вины прокурор обязан предупре-

дить подозреваемого (обвиняемого) о том, что даже после вынесения приговора 

суда с назначением наказания на основании заключенного между ними согла-

шения, приговор может быть пересмотрен в случае, если будет установлено, 

что подозреваемый (обвиняемый): 

- дал заведомо ложные показания; 

- умышленно скрыл важные и имеющие значение для дела сведения; 

- не выполнил условия и обязательства, которые он принял на себя во вре-

мя заключения соглашения. 

В случае, если подозреваемый (обвиняемый) согласится со всеми условия-

ми соглашения и будут установлены все основания для заключения соглашения 

о признании вины, то прокурор выносит постановление об удовлетворении хо-

датайства о заключении соглашения о признании вины. В противном случае, он 

выносит мотивированное постановление об отказе в удовлетворении ходатай-

ства о заключении соглашения о признании вины с указанием причины отказа. 
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Даже в случае отказа прокурора в удовлетворении ходатайства о заключении 

соглашения о признании вины, подозреваемый (обвиняемый) и его защитник 

имеет право на повторное заявление ходатайства по данному вопросу. 

В случае заключения соглашения о признании вины, в нем должны быть 

указаны:  

дата и место составления соглашения;  

сведения о прокуроре, заключающем соглашение. Соглашение о призна-

нии вины составляется прокурором;  

фамилия, имя и отчество, другие данные подозреваемого (обвиняемого), 

заключающего соглашение, данные о защитнике (что говорит об обязательном 

участии защитника);  

описание места и времени совершения преступления, а также других об-

стоятельств, подлежащих доказыванию (необходимо для правильной квалифи-

кации преступления);  

пункт, часть, статья Уголовного кодекса, предусматривающие ответствен-

ность за данное преступление (правильная квалификация действия подозревае-

мого (обвиняемого) имеет важное значение, так как по особо тяжким преступ-

лениям соглашение о признании вины не заключается);  

смягчающие обстоятельства, которые могут быть применены в отношении 

подозреваемого (обвиняемого), порядок назначения наказания по преступлени-

ям, по которым заключено соглашение о признании вины. В случае заключения 

соглашения о признании вины, срок или размер наказания не может превышать 

половины максимально предусмотренного наказания;  

действия, которые подозреваемый (обвиняемый) обязуются совершить по-

сле заключения соглашения о признании вины по раскрытию совершенного 

преступления, представлению доказательства по уголовному делу, выявлению 

имущества, нажитого преступным путем. Необходимо уточнить и выяснить, 

каким образом он собирается конкретно выполнить возложенные на него обя-

зательства, чтобы не было заверений и обещаний «на словах»;  

размер причиненного вреда и его возмещение. Если по делу имеются не-

сколько потерпевших, то необходимо, чтобы был возмещен вред каждого из 

них по отдельности. Даже наличие расписки со стороны потерпевших не дает 

оснований считать, что их ущерб возмещен. В данном случае прокурор должен 

путем вызова потерпевших, поговорив с ними наедине, удостовериться, дей-

ствительно ли вред возмещен и в каком размере, чтобы в дальнейшем не было 

претензий к правоохранительным органам, что они «отпустили» виновного. В 

некоторых случаях подозреваемые (обвиняемые) могут путем обмана, ложных 

обещаний о скорейшем возмещении ущерба, уговоров вынудить потерпевшего 

написать расписку о якобы возмещении ущерба. В данном случае нужно пре-

дупредить потерпевшего, чтобы тот говорил правду;  

последствия невыполнения условий соглашения. Если подозреваемый (об-

виняемый) нарушит условия соглашения, то даже в случае вынесения пригово-

ра, приговор может быть пересмотрен. Факт вступления приговора в силу на 

основании заключенного соглашения о признании вины, не говорит о том, что 
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он будет действовать в случае нарушения ходатайствующим условий соглаше-

ния. 

Если по делу привлечены к участию в качестве подозреваемых, обвиняе-

мых несколько лиц, то соглашение о признании вины заключается с каждым 

подозреваемым (обвиняемым) в отдельности. Если по делу не со всеми заклю-

чено соглашение о признании вины, то материалы в отношении подозреваемых 

(обвиняемых), с которыми не заключено соглашение, выделяются и производ-

ство по ним осуществляется с соблюдением общих правил, о чем указывается в 

соглашении. 

Соглашение подписывается прокурором, подозреваемым, обвиняемым, его 

защитником. Для обеспечения прав подозреваемого (обвиняемого) закон ре-

гламентирует право подозреваемого (обвиняемого), ходатайствующего о за-

ключении соглашения о признании вины, еще раз до подписания непосред-

ственно соглашения поговорить наедине с защитником и конфиденциально об-

судить все нюансы касательно заключения соглашения и его возможные по-

следствия. 

После заключения соглашения о признании вины, имеется два варианта 

действий дознавателя, следователя, прокурора: 

1. в случае отсутствия необходимости проведения по делу следственных и 

иных процессуальных действий прокурор, утвердив обвинительное заключение 

или обвинительный акт, немедленно направляет дело в суд; 

2. в случае необходимости проведения следственных и иных действий 

прокурор направляет дело органу дознания или следствия. Дознаватель, следо-

ватель собирает доказательства в объеме, достаточном для подтверждения ви-

ны подозреваемого, обвиняемого.  

После собирания доказательств, достаточных для подтверждения вины по-

дозреваемого (обвиняемого) путем проведения процессуальных действий, до-

знаватель, следователь представляет дело прокурору. Прокурор, в течение пяти 

суток рассмотрев материалы уголовного дела и утвердив обвинительное заклю-

чение или обвинительный акт, направляет дело вместе с соглашением о при-

знании вины в суд. 

Если в ходе досудебного производства во время собирания доказательств, 

следователь или дознаватель установит обстоятельства, которые не были 

предусмотрены в соглашении о признании вины, то соглашение прекращает 

свое действие. Например, в случае выяснения совершения подозреваемым (об-

виняемым) иных преступлений, которые не были включены в соглашение о 

признании вины. В случае, если установленные обстоятельства не исключают 

заключение соглашения о признании вины, соглашение может быть пересмот-

рено в вышеуказанном порядке. 

Если будет установлено обстоятельство, которое исключает возможность 

заключения соглашения о признании вины (совершение лицом особо тяжкого 

преступления), то производство по уголовному делу ведется на общих основа-

ниях. 
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§ 33.3. Порядок рассмотрения судом соглашения  

о признании вины 

 

Уголовное дело по соглашению о признании вины после поступления в 

суд должно быть рассмотрено в течение 1 месяца в общем порядке. В судебном 

заседании принимают участие: подсудимый, потерпевший (гражданский ис-

тец), законный представитель, если последний участвует в деле, защитник, про-

курор. 

Неявка потерпевшего (гражданского истца) или его представителя, надле-

жаще уведомленных о месте и дате рассмотрения судебного заседания, не явля-

ется препятствием для рассмотрения дела. 

Судебное заседание по делам о заключении соглашения о признании вины 

начинается с оглашения прокурором содержания соглашения, подтверждения 

оказания содействия подсудимого дознанию и предварительному следствию, 

обосновывая содействие подсудимого конкретными доказательствами, имею-

щимися в материалах уголовного дела (представление вещественных доказа-

тельств, заглаживание вреда). 

При рассмотрении уголовных дел по соглашению о признании вины суд 

устанавливает: 

обеспеченность процессуальных прав подозреваемого, обвиняемого при 

заключении соглашения и выполнение требований УПК. Была ли предоставле-

на подозреваемому (обвиняемому) возможность обсудить с защитником 

наедине сущность и последствия заключения соглашения о признании вины; 

заключено ли соглашение со стороны подозреваемого (обвиняемого) доб-

ровольно. Не было ли в отношении него применено насилие, пытки, уговоры, 

давление со стороны правоохранительных органов или других лиц; 

понимал ли подозреваемый, обвиняемый сущность соглашения, его усло-

вия, осознавал ли его последствия. В данном случае суд также обращает вни-

мание на наличие или отсутствие у лица психических заболеваний, его поведе-

ние, уровень развития, поясняет, что в случае признания им своей вины, ему 

будет назначено наказание; 

поддерживает ли подсудимый соглашение. Данное правило необходимо 

для обеспечения права подсудимого, который может отказаться от заключенно-

го соглашения о признании вины до вынесения приговора; 

принял ли меры подозреваемый (обвиняемый) к заглаживанию причинен-

ного вреда в отношении всех потерпевших лиц, в чем выразились эти действия 

(передача денежных средств, имущества и т.д.) и наличие подтверждающих до-

кументов (договор дарения, расписка потерпевших о заглаживании ущерба). 

Суд обязан также лично удостовериться о погашении ущерба путем допроса 

потерпевших лиц. 

Во время судебного заседания ведется протокол судебного заседания. 

Суд, выслушав мнения присутствующих лиц (подсудимого, защитника, 

прокурора, а также в необходимых случаях потерпевшего (гражданского ист-

ца)), изучив материалы уголовного дела, удаляется в отдельную комнату для 

принятия одного из решений: 
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1) об утверждении соглашения о признании вины. В этом случае суд выно-

сит обвинительный приговор, который составляется в соответствии с общими 

требованиями УПК. 

В описательной части обвинительного приговора излагаются обстоятель-

ства, послужившие основанием для заключения соглашения, формулируются 

ответы на вопросы, заданные подсудимому: были ли ему обеспечены процессу-

альные права при заключении соглашения; выполнил ли требования соглаше-

ния; добровольно ли заключил соглашение; понимал ли сущность соглашения, 

его условия; осознавал ли последствия заключения соглашения; поддерживает 

ли на данный момент соглашение; принял ли меры к заглаживанию причинен-

ного вреда. В резолютивной части приговора также излагаются решение об 

утверждении соглашения и пояснение подсудимому права обжалования этого 

приговора;  

2) об отказе в утверждении соглашения и передаче дела прокурору для 

производства расследования по общим правилам или пересмотра соглашения, о 

чем выносится определение.  

Основаниями  для отказа в утверждении соглашения являются: 

1) отсутствие основания для утверждения соглашения или нарушение тре-

бований процессуального законодательства при заключении соглашения. От-

сутствие хотя бы одного из условий заключения соглашения о признании вины 

препятствует утверждению соглашения; 

2) суд не согласен с предусмотренными условиями в соглашении касатель-

но квалификации преступления в предъявленном обвинении подсудимому. Да-

же если совершенные подсудимым преступления не относятся к категории осо-

бо тяжких, квалификация деяний должна быть правильной; 

3) у суда возникли обоснованные сомнения в виновности подсудимого. 

Имеется основание полагать, что подсудимый не совершал инкриминируемых 

ему преступлений; 

4) стороны отказались от заключенного соглашения. Подсудимый имеет 

право отказаться от соглашения. Прокурор также имеет право отказаться от со-

глашения в случае выяснения обстоятельств, препятствующих заключению со-

глашения о признании вины. 

На определение суда может быть подана частная жалоба подсудимым, по-

терпевшим (гражданским истцом), их законными представителями, защитни-

ком и частный протест прокурором. 
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Глава XXXIV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

§ 34.1. Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, 

следователей и органов дознания с компетентными органами  

иностранных государств 

 

Вступление Республики Узбекистан на международную арену, признание 

ее в качестве полноправного члена международного права, членство республи-

ки во многих международных организациях в сфере борьбы с преступностью 

требует установления связей между судами, прокурорами, следователями с со-

ответствующими органами иностранных государств.  

В настоящее время все еще отмечаются факты совершения тяжких и особо 

тяжких видов преступлений, которые приобретают в ряде случаев трансгра-

ничный и транснациональный характер. 

В международном уголовном праве различают два вида преступлений: 

международные и трансграничные виды преступлений. Международные пре-

ступления — это такие противоправные деяния, за которые ответственность 

наступает в соответствии с нормами международного права (например, гено-

цид, преступления против мира, нарушение международного гуманитарного 

права и др.). Трансграничные преступления входят в состав общеуголовных 

преступлений и их действия выходят за рамки границ одного государства. 

В настоящее время двухстороннее, региональное и универсальное между-

народное сотрудничество в области предупреждения и борьбы с преступно-

стью, профилактикой правонарушений развивается в нескольких направлениях. 

Такое взаимодействие осуществляется  как между странами-членами СНГ, так 

и между странами на основе договоров о взаимной помощи. Например, подпи-

санная руководителями стран-членов СНГ 22 января 1993 года в г. Минске 

«Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-

мейным и уголовным делам» или Договор между Республикой Узбекистан и 

Турецкой Республикой по вопросам гражданства, торговли и уголовным де-

лам» от 23 июня 1994 года направлены на установление именно такого сотруд-

ничества.  

Кроме того, 26 августа 2019 года Узбекистан присоединился к «Конвенции 

о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-

ловным делам», принятой странами-участниками СНГ в Кишиневе от 28 авгу-

ста 2005 года.  

Направление запроса о производстве процессуальных действий на терри-

тории иностранного государства. 

При необходимости производства на территории иностранного государ-

ства процессуальных действий, предусмотренных настоящим Кодексом, суд, 

прокурор, следователь, дознаватель вносит запрос об их производстве компе-

тентным органом иностранного государства в соответствии с международными 

договорами Республики Узбекистан или на основе принципа взаимности. 
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Принцип взаимности подтверждается при внесении запроса письменным 

обязательством Верховного суда Республики Узбекистан, Министерства внут-

ренних дел Республики Узбекистан, Службы государственной безопасности 

Республики Узбекистан или Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан 

оказать правовую помощь компетентному органу иностранного государства в 

производстве отдельных процессуальных действий. 

Запрос о производстве процессуальных действий направляется через: 

Верховный суд Республики Узбекистан — по вопросам, связанным с про-

изводством по уголовным делам, осуществляемым судами общей юрисдикции; 

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан, Службу государ-

ственной безопасности Республики Узбекистан — в отношении процессуаль-

ных действий, не требующих судебного решения или согласия (санкции) про-

курора; 

Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан — в остальных случаях. 

В необходимых случаях органы, указанные в части третьей настоящей ста-

тьи, сносятся с компетентными органами иностранных государств через Мини-

стерство иностранных дел Республики Узбекистан (ст. 592 УПК). 

Содержание и форма запроса о производстве процессуальных действий на 

территории иностранного государства. Запрос о производстве процессуаль-

ных действий должен содержать: 

1) наименование органа, направляющего запрос; 

2) наименование и местонахождение органа, в который направляется за-

прос; 

3) наименование уголовного дела и характер запроса; 

4) данные о лице, в отношении которого направляется запрос, включая 

данные о дате и месте его рождения, гражданстве, роде занятий, месте житель-

ства или месте пребывания, его процессуальный статус, а для юридического 

лица — его наименование, юридический адрес и местонахождение; 

5) изложение подлежащих выяснению обстоятельств, а также перечень за-

прашиваемых документов, вещественных и других доказательств; 

6) сведения о фактических обстоятельствах совершенного преступления, 

его квалификацию, текст соответствующей статьи Уголовно-

го кодекса Республики Узбекистан, на основании которой деяние признается 

преступлением; 

7) сведения о размере ущерба, если он был причинен в результате преступ-

ления. 

Запрос о производстве процессуальных действий может содержать и иные 

сведения, необходимые для его исполнения. 

Запрос о производстве процессуальных действий подписывается долж-

ностным лицом, его направляющим. 

Запрос о производстве процессуальных действий и прилагаемые к нему 

документы удостоверяются гербовой печатью органа, направляющего запрос, и 

переводятся на официальный язык того иностранного государства, в которое 

они направляются, или на другой язык, предусмотренный международным до-

говором Республики Узбекистан (ст. 593 УПК). 
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Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностран-

ного государства. 

Доказательства, полученные на территории иностранного государства его 

компетентными органами в ходе исполнения запроса о производстве процессу-

альных действий по уголовному делу или направленные в Республику Узбеки-

стан в приложении к запросу о привлечении лица к уголовной ответственности 

в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан или на 

основе принципа взаимности, заверенные и переданные в установленном по-

рядке, имеют такую же юридическую силу, как если бы они были получены на 

территории Республики Узбекистан в соответствии с требованиями УПК (ст. 

594 УПК). 

Исполнение запроса о производстве процессуальных действий на терри-

тории Республики Узбекистан. Суд, прокурор, следователь, дознаватель ис-

полняют переданный им в установленном порядке запрос о производстве про-

цессуальных действий, поступивший от соответствующего компетентного ор-

гана иностранного государства, в соответствии с международными договорами 

Республики Узбекистан или на основе принципа взаимности. 

Если орган, которому поступил запрос о производстве процессуальных 

действий, не компетентен его исполнить, он пересылает запрос компетентному 

органу и письменно уведомляет об этом инициатора запроса. 

Запрос о производстве процессуальных действий, поступивший непосред-

ственно в суд, прокурору, следственный орган, орган дознания, может быть ис-

полнен только по согласованию с соответствующими органами, указанными 

в части третьей статьи 592 УПК. 

При исполнении запроса о производстве процессуальных действий приме-

няются нормы настоящего Кодекса. По просьбе компетентного органа ино-

странного государства могут быть применены нормы процессуального законо-

дательства иностранного государства, если это не противоречит законодатель-

ству Республики Узбекистан. 

В случаях, предусмотренных международными договорами Республики 

Узбекистан или на основе принципа взаимности, при исполнении запроса о 

производстве процессуальных действий с разрешения соответствующих орга-

нов, указанных в части третьей статьи 592 УПК, могут присутствовать предста-

вители компетентного органа иностранного государства. 

Если запрос о производстве процессуальных действий не может быть ис-

полнен, то полученные документы возвращаются с указанием причин, препят-

ствовавших исполнению запроса, через орган, получивший запрос, а при необ-

ходимости — по дипломатическим каналам в тот компетентный орган ино-

странного государства, от которого исходил запрос. 

Запрос возвращается без исполнения, если он противоречит законодатель-

ству Республики Узбекистан или его исполнение может нанести ущерб сувере-

нитету либо безопасности Республики Узбекистан (ст. 595 УПК) 

Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца, граж-

данского ответчика, их представителей, находящихся за пределами террито-

рии Республики Узбекистан 
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Свидетель, потерпевший, эксперт, гражданский истец, гражданский ответ-

чик, их представители, находящиеся за пределами территории Республики Уз-

бекистан, могут быть вызваны должностным лицом, в производстве которого 

находится уголовное дело, для производства процессуальных действий на тер-

ритории Республики Узбекистан. 

Запрос о вызове лиц, указанных в части первой настоящей статьи, направ-

ляется в порядке, установленном статьей 592 УПК. Вызов лиц не должен со-

держать угрозы применения мер процессуального принуждения. 

Явившиеся по вызову лица, указанные в части первой настоящей статьи, 

не могут быть на территории Республики Узбекистан привлечены к уголовной 

ответственности, заключены под стражу либо подвергнуты другим ограничени-

ям личной свободы за деяния или на основании вынесенных приговоров, кото-

рые имели место до пересечения указанными лицами Государственной границы 

Республики Узбекистан. Действие данного иммунитета прекращается, если 

явившееся по вызову лицо, имея возможность покинуть территорию Республи-

ки Узбекистан до истечения непрерывного срока в пятнадцать суток с момента, 

когда его присутствие более не требуется должностному лицу, вызвавшему его, 

продолжает оставаться на этой территории или после отъезда возвращается в 

Республику Узбекистан. 

Лицо, содержащееся под стражей на территории иностранного государ-

ства, вызывается в порядке, установленном настоящей статьей, при условии, 

что это лицо временно передается на территорию Республики Узбекистан ком-

петентным органом иностранного государства для совершения процессуальных 

действий, предусмотренных в запросе о вызове лиц, указанных в части первой 

настоящей статьи. Такое лицо продолжает оставаться под стражей на все время 

пребывания его на территории Республики Узбекистан. Основанием содержа-

ния его под стражей служит соответствующее решение компетентного органа 

иностранного государства. Это лицо должно быть возвращено на территорию 

соответствующего иностранного государства в сроки, указанные в ответе на за-

прос. 

Порядок и условия передачи лица или отказа в ней определяются между-

народными договорами Республики Узбекистан или на основе принципа вза-

имности (ст. 596 УПК). 

Направление материалов уголовного дела компетентному органу ино-

странного государства. В случае совершения преступления на территории 

Республики Узбекистан иностранным гражданином, впоследствии оказавшимся 

за ее пределами, и невозможности производства процессуальных действий с его 

участием на территории Республики Узбекистан, все материалы расследуемого 

уголовного дела передаются в Генеральную прокуратуру Республики Узбеки-

стан. Генеральная прокуратура Республики Узбекистан решает вопрос о 

направлении данных материалов компетентному органу иностранного государ-

ства для расследования. 

К материалам уголовного дела прилагаются заявление о возмещении при-

чиненного ущерба, а также доказательства. Каждый из находящихся в деле до-

кументов должен быть удостоверен гербовой печатью органа, в производстве 
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которого находится данное уголовное дело, и переведен на официальный язык 

того иностранного государства, в которое оно направляется, или на другой 

язык, предусмотренный международным договором Республики Узбекистан 

(ст. 597 УПК). 

Исполнение запроса о привлечении к уголовной ответственности на тер-

ритории Республики Узбекистан. Запрос компетентного органа иностранного 

государства о привлечении к уголовной ответственности гражданина Респуб-

лики Узбекистан, совершившего преступление на территории иностранного 

государства и возвратившегося в Республику Узбекистан, рассматривается Ге-

неральной прокуратурой Республики Узбекистан. Производство по уголовному 

делу в таких случаях ведется в порядке, установленном УПК. Орган, приняв-

ший по уголовному делу окончательное решение, направляет его копию в Ге-

неральную прокуратуру Республики Узбекистан. 

Генеральная прокуратура Республики Узбекистан письменно уведомляет о 

принятом решении компетентный орган иностранного государства, от которого 

исходил запрос. По просьбе указанного органа может быть направлена и копия 

окончательного решения по уголовному делу (ст. 598 УПК). 

 

§ 34.2. Порядок выдачи лица для привлечения  

к уголовной ответственности или исполнения приговора 

 

Направление запроса о выдаче лица, находящегося на территории ино-

странного государства. В случаях и порядке, предусмотренных законодатель-

ством и международными договорами Республики Узбекистан, или на основе 

принципа взаимности Генеральная прокуратура Республики Узбекистан может 

направить компетентному органу иностранного государства запрос о выдаче 

лица, находящегося на территории иностранного государства, для привлечения 

к уголовной ответственности или исполнения приговора. 

Направление запроса о выдаче лица, находящегося на территории ино-

странного государства, на основе принципа взаимности осуществляется, если в 

соответствии с законодательством обоих государств деяние, в связи с которым 

направлен запрос, является уголовно наказуемым и за его совершение преду-

сматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года 

или более тяжкое наказание – в случае выдачи лица для привлечения к уголов-

ной ответственности либо лицо осуждено к наказанию в виде лишения свободы 

на срок не менее шести месяцев или к более тяжкому наказанию – в случае вы-

дачи лица для исполнения приговора. 

 При возникновении необходимости направления запроса о выдаче лица, 

находящегося на территории иностранного государства, и наличии для этого 

оснований и условий, указанных в частях первой и второй статьи 599 УПК, все 

необходимые материалы предоставляются в Генеральную прокуратуру Респуб-

лики Узбекистан для решения вопроса о направлении данного запроса. 

Запрос о выдаче лица, находящегося на территории иностранного государ-

ства, должен содержать: 

1) наименование органа, направляющего запрос; 
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2) фамилию, имя, отчество лица, в отношении которого направляется за-

прос, дату и место его рождения, данные о гражданстве, месте жительства или 

месте пребывания и другие данные о его личности, а также по возможности 

описание внешности, фотографию и иные материалы, позволяющие идентифи-

цировать личность; 

3) изложение фактических обстоятельств и квалификацию преступления, 

совершенного лицом, в отношении которого направляется запрос, включая све-

дения о размере причиненного им ущерба, текст соответствующей статьи Уго-

ловного кодекса Республики Узбекистан, на основании которой деяние призна-

ется преступлением; 

4) сведения о месте и дате вынесения постановления о привлечении лица к 

участию в уголовном деле в качестве обвиняемого либо приговора, а также о 

вступлении приговора в законную силу. 

К запросу о выдаче лица, находящегося на территории иностранного госу-

дарства, для привлечения к уголовной ответственности должны быть приложе-

ны заверенные копии постановления о привлечении лица к участию в уголов-

ном деле в качестве обвиняемого и определения суда о применении меры пре-

сечения в виде заключения под стражу. К запросу о выдаче лица, находящегося 

на территории иностранного государства, для исполнения приговора должны 

быть приложены заверенная копия вступившего в законную силу приговора и 

справка о неотбытом сроке наказания (ст. 599 УПК). 

Пределы уголовной ответственности лица, выданного Республике Узбеки-

стан. Лицо, выданное Республике Узбекистан иностранным государством, не 

может быть привлечено к уголовной ответственности, подвергнуто наказанию, 

а также передано третьему государству за преступление, которое было совер-

шено им до выдачи и за которое оно не было выдано, без согласия государства, 

его выдавшего. Согласие иностранного государства не требуется, если: 

выданное им лицо в течение одного месяца со дня прекращения уголовно-

го дела, а в случае осуждения – со дня отбытия наказания или освобождения от 

него по любому законному основанию не покинуло территорию Республики 

Узбекистан. В этот срок не засчитывается время, когда выданное лицо не имело 

возможности покинуть территорию Республики Узбекистан по не зависящим от 

него обстоятельствам; 

выданное им лицо покинуло территорию Республики Узбекистан, но затем 

добровольно возвратилось в Республику Узбекистан. 

Орган, принявший по уголовному делу в отношении лица, выданного ино-

странным государством, окончательное решение, направляет его копию в Гене-

ральную прокуратуру Республики Узбекистан. 

Генеральная прокуратура Республики Узбекистан письменно уведомляет 

компетентный орган иностранного государства о результатах производства по 

уголовному делу в отношении выданного им лица. По просьбе указанного ор-

гана может быть направлена и копия окончательного решения по уголовному 

делу (ст. 600 УПК). 

Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на территории Респуб-

лики Узбекистан. Запрос о выдаче лица, находящегося на территории Респуб-
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лики Узбекистан, для привлечения к уголовной ответственности или исполне-

ния приговора рассматривается Генеральной прокуратурой Республики Узбе-

кистан в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан 

или на основе принципа взаимности. 

Принцип взаимности подтверждается письменным заверением компетент-

ного органа иностранного государства, направившего запрос о выдаче лица, 

находящегося на территории Республики Узбекистан, осуществить выдачу лица 

по запросу компетентного органа Республики Узбекистан в аналогичной ситуа-

ции. 

Выдача лица, находящегося на территории Республики Узбекистан, может 

быть произведена в случаях: 

если Уголовный кодекс Республики Узбекистан предусматривает за со-

вершенное деяние наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного 

года или более тяжкое наказание, когда выдача лица производится для привле-

чения к уголовной ответственности; 

если лицо, в отношении которого направлен запрос о его выдаче, осуждено 

к наказанию в виде лишения свободы на срок не менее шести месяцев или к бо-

лее тяжкому наказанию; 

когда иностранное государство, направившее запрос, гарантирует, что ли-

цо, в отношении которого направлен запрос, будет привлекаться к уголовной 

ответственности только за преступление, которое указано в запросе, и после 

окончания судебного разбирательства и отбытия наказания сможет свободно 

покинуть территорию данного государства, а также не будет выслано, передано 

либо выдано третьему государству без согласия Республики Узбекистан, а рав-

но не будет подвергнуто пыткам, насилию, другому жестокому или унижаю-

щему честь и достоинство человека обращению и к нему не будет применено 

наказание в виде смертной казни. 

Решение о выдаче лица, находящегося на территории Республики Узбеки-

стан, принимается Генеральным прокурором Республики Узбекистан или его 

заместителем. При наличии запросов нескольких государств о выдаче одного и 

того же лица решение о том, какому государству лицо подлежит выдаче, при-

нимает Генеральный прокурор Республики Узбекистан. О принятом решении 

Генеральная прокуратура Республики Узбекистан в течение двадцати четырех 

часов письменно уведомляет лицо, в отношении которого оно принято, и разъ-

ясняет ему право на обжалование данного решения в соответствии со статьей 

602 УПК. 

Решение о выдаче лица, находящегося на территории Республики Узбеки-

стан, вступает в силу по истечении десяти суток с момента письменного уве-

домления лица, в отношении которого оно принято. В случае обжалования 

принятого решения выдача лица не производится до вступления в законную си-

лу определения суда. 

По истечении срока на обжалование решения о выдаче лица, находящегося 

на территории Республики Узбекистан, или после вступления в законную силу 

определения суда Генеральная прокуратура Республики Узбекистан направляет 



 538 

принятое решение, определение суда для исполнения в Министерство внутрен-

них дел Республики Узбекистан (ст. 601 УПК). 

Обжалование решения о выдаче лица, находящегося на территории Рес-

публики Узбекистан. Решение Генерального прокурора Республики Узбекистан 

или его заместителя о выдаче лица, находящегося на территории Республики 

Узбекистан, может быть обжаловано этим лицом либо его защитником в Суд 

Республики Каракалпакстан, областной, Ташкентский городской суд по месту 

содержания под стражей запрашиваемого лица в течение десяти суток с момен-

та получения письменного уведомления. 

Администрация места содержания под стражей запрашиваемого лица по 

получении жалобы немедленно направляет ее в суд и письменно уведомляет об 

этом Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан. 

Генеральная прокуратура Республики Узбекистан не позднее трех суток со 

дня получения письменного уведомления направляет в суд материалы, под-

тверждающие законность и обоснованность решения о выдаче лица, находяще-

гося на территории Республики Узбекистан. 

Рассмотрение жалобы на решение Генерального прокурора Республики 

Узбекистан или его заместителя о выдаче лица, находящегося на территории 

Республики Узбекистан, производится в течение десяти суток со дня получения 

жалобы судом в составе трех судей в открытом судебном заседании с участием 

прокурора, лица, в отношении которого принято решение о его выдаче, и его 

защитника, если он участвует в деле. 

В начале судебного заседания председательствующий объявляет, какая 

жалоба подлежит рассмотрению, разъясняет явившимся участникам процесса 

их права и обязанности. Заявитель и (или) его защитник обосновывают жалобу, 

после чего слово предоставляется прокурору. 

В ходе судебного рассмотрения суд, не обсуждая вопрос о виновности ли-

ца, подавшего жалобу, ограничивается проверкой соответствия обжалуемого 

решения законодательству и международным договорам Республики Узбеки-

стан. 

В результате рассмотрения жалобы суд выносит одно из следующих опре-

делений: 

об оставлении жалобы без удовлетворения; 

об отмене решения о выдаче лица, находящегося на территории Республи-

ки Узбекистан. 

Определение суда вступает в законную силу по истечении срока для апел-

ляционного обжалования или опротестования. 

Определение суда после оглашения немедленно направляется прокурору, а 

также лицу, в отношении которого принято решение о его выдаче, и его защит-

нику, если он участвовал в деле. 

Определение суда может быть обжаловано или опротестовано в апелляци-

онном порядке в Верховный суд Республики Узбекистан в течение двадцати 

суток со дня его вынесения. 

Апелляционная жалоба, протест подается через суд, вынесший определе-

ние, который обязан в течение трех суток направить ее (его) вместе с материа-
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лами в Верховный суд Республики Узбекистан и письменно уведомить об этом 

Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан. 

Апелляционная жалоба, протест рассматривается Верховным судом Рес-

публики Узбекистан не позднее десяти суток со дня ее (его) поступления. 

Рассмотрев апелляционную жалобу, протест, Верховный суд Республики 

Узбекистан выносит одно из следующих определений: 

об оставлении определения суда без изменения, а апелляционной жалобы, 

протеста без удовлетворения; 

об отмене определения суда. 

Определение суда апелляционной инстанции вступает в законную силу с 

момента его оглашения и подлежит немедленному исполнению. Определение 

суда апелляционной инстанции направляется прокурору для организации ис-

полнения, а лицу, в отношении которого принято решение о его выдаче, и его 

защитнику, если он участвовал в деле, — для сведения (ст. 602 УПК). 

Отказ в выдаче лица, находящегося на территории Республики Узбеки-

стан, иностранному государству.  

Выдача лица, находящегося на территории Республики Узбекистан, ино-

странному государству не допускается, если: 

лицо, в отношении которого поступил запрос, является гражданином Рес-

публики Узбекистан; 

преступление, в связи с которым направлен запрос, совершено на террито-

рии Республики Узбекистан или против интересов Республики Узбекистан за 

пределами ее территории; 

в отношении запрашиваемого лица на территории Республики Узбекистан 

за то же самое деяние имеется вступивший в законную силу приговор или 

определение (постановление) суда либо неотмененное постановление право-

мочного должностного лица об отказе в возбуждении уголовного дела или о его 

прекращении; 

деяние, послужившее основанием для направления запроса, не является 

преступлением по законодательству Республики Узбекистан; 

в соответствии с законодательством Республики Узбекистан уголовное де-

ло не может быть возбуждено или подлежит прекращению либо приговор не 

может быть приведен в исполнение вследствие истечения сроков давности или 

по иному законному основанию; 

за то же самое деяние в Республике Узбекистан в отношении запрашивае-

мого лица возбуждено уголовное дело; 

лицу, в отношении которого поступил запрос, предоставлено убежище в 

Республике Узбекистан в связи с возможностью преследований в запрашиваю-

щем государстве по признаку расы, вероисповедания, гражданства, националь-

ности, принадлежности к определенной социальной группе или по политиче-

ским убеждениям. 

В выдаче лица, находящегося на территории Республики Узбекистан, для 

исполнения приговора, вынесенного в отношении запрашиваемого лица в его 

отсутствие, может быть отказано, если имеются основания полагать, что осуж-

денное лицо не имело достаточной возможности для обеспечения его права на 
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защиту. Выдача производится, если иностранное государство, направившее за-

прос, гарантирует осужденному лицу право на повторное судебное разбира-

тельство в его присутствии. 

Если выдача лица, находящегося на территории Республики Узбекистан, 

не производится, то Генеральная прокуратура Республики Узбекистан пись-

менно уведомляет об этом компетентный орган иностранного государства с 

указанием оснований отказа (ст. 603 УПК). 

Отсрочка выдачи лица, находящегося на территории Республики Узбеки-

стан, и его выдача на время. В случае, когда лицо, в отношении которого по-

ступил запрос о его выдаче, привлекается к уголовной ответственности или от-

бывает наказание за другое преступление на территории Республики Узбеки-

стан, его выдача может быть отсрочена до прекращения уголовного дела, ис-

полнения приговора или освобождения от наказания по любому законному ос-

нованию. 

Если отсрочка выдачи лица, отбывающего наказание, может повлечь за со-

бой истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности или 

причинить ущерб расследованию преступления, то запрашиваемое лицо может 

быть выдано на время при наличии обязательства соблюдать условия, установ-

ленные Генеральным прокурором Республики Узбекистан или его заместите-

лем. 

Выданное на время лицо должно быть возвращено после производства 

процессуальных действий по уголовному делу, для которых оно было выдано, 

но не позднее чем через три месяца со дня передачи лица. По взаимной догово-

ренности компетентных органов обоих государств этот срок может быть про-

длен, но не более срока наказания, на который осуждено или на который, со-

гласно закону, может быть осуждено лицо за преступление, совершенное на 

территории Республики Узбекистан. 

Задержание и заключение под стражу лица, находящегося на территории 

Республики Узбекистан, для его выдачи. При получении от компетентного ор-

гана иностранного государства надлежаще оформленного запроса о выдаче ли-

ца, находящегося на территории Республики Узбекистан, и при наличии осно-

ваний, предусмотренных законом, для выдачи этого лица, оно может быть за-

держано и к нему может быть применена мера пресечения в виде заключения 

под стражу. 

По ходатайству компетентного органа иностранного государства лицо мо-

жет быть задержано и до получения запроса о выдаче лица, находящегося на 

территории Республики Узбекистан. В ходатайстве должны содержаться ссыл-

ка на решение о заключении под стражу или на приговор, вступивший в закон-

ную силу, и указание на то, что данный запрос будет представлен дополнитель-

но. Ходатайство о заключении под стражу лица до направления этого запроса 

может быть передано по почте, телеграфу, телексу, факсу или другими сред-

ствами связи. 

Лицо может быть задержано до семидесяти двух часов и без ходатайства, 

указанного в части второй настоящей статьи, если имеются предусмотренные 
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законом основания подозревать, что оно совершило на территории другого гос-

ударства преступление, влекущее его выдачу. 

После задержания лица работники органов внутренних дел или иных орга-

нов дознания представляют полученные материалы прокурору, который изуча-

ет их, и при наличии достаточных оснований о том, что задержанный является 

лицом, объявленным в розыск, а также отсутствии оснований, изложенных в 

статье 603 УПК, выносит постановление о возбуждении ходатайства о приме-

нении меры пресечения в виде заключения под стражу и направляет его в суд. 

Внесение прокурором ходатайства о применении меры пресечения в виде 

заключения под стражу, рассмотрение его судьей, вынесение определения, а 

также обжалование или опротестование определения судьи осуществляются в 

порядке, предусмотренном статьями 241 и 243 УПК. О заключении под стражу 

лица прокурор немедленно письменно уведомляет компетентный орган ино-

странного государства, который направил либо может направить ходатайство о 

заключении под стражу или запрос о выдаче лица, находящегося на территории 

Республики Узбекистан. 

Срок содержания под стражей лица, в отношении которого рассматривает-

ся вопрос о его выдаче, составляет не более трех месяцев. Данный срок может 

быть продлен в целях обеспечения передачи выдаваемого лица, а также в слу-

чаях истребования у компетентного органа иностранного государства дополни-

тельных сведений по запросу о выдаче лица, находящегося на территории Рес-

публики Узбекистан, в порядке, предусмотренном частью второй статьи 245 и 

статьей 247 УПК. 

При рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде за-

ключения под стражу или о продлении срока содержания под стражей суд учи-

тывает обоснованность представленных материалов, а также соблюдение тре-

бований законодательства и международных договоров Республики Узбекистан 

(ст. 605 УПК). 

Освобождение лица, задержанного или заключенного под стражу на тер-

ритории Республики Узбекистан. Лицо, задержанное или заключенное под 

стражу для обеспечения его выдачи, подлежит немедленному освобождению на 

основании постановления прокурора, если: 

ходатайство о заключении под стражу лица, задержанного в соответствии 

с частью третьей статьи 605 УПК, не поступило в течение трех суток с момента 

его задержания; 

поступило письменное уведомление компетентного органа иностранного 

государства о необходимости его освобождения; 

запрос о выдаче лица, заключенного под стражу, и прилагаемые к нему до-

кументы не представлены компетентным органом иностранного государства в 

течение сорока суток; 

дополнительные сведения к запросу о выдаче лица, заключенного под 

стражу, запрошенные у компетентного органа иностранного государства, не 

поступили в течение одного месяца, а в случае поступления просьбы компе-

тентного органа иностранного государства – двух месяцев; 
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судом отказано в применении к нему меры пресечения в виде заключения 

под стражу или продлении срока содержания под стражей; 

принято решение об отказе в его выдаче; 

судом отменено решение о его выдаче; 

лицо, в отношении которого принято решение о его выдаче, не будет при-

нято компетентным органом иностранного государства в течение пятнадцати 

суток со дня, установленного для его передачи, если дата такой передачи не пе-

ренесена. 

Прокурор письменно уведомляет о принятом постановлении суд, вынес-

ший определение о заключении под стражу. 

Повторное задержание и заключение под стражу лица в целях его выдачи 

допускается после получения нового запроса о выдаче лица, находящегося на 

территории Республики Узбекистан, за исключением случаев, предусмотрен-

ных в абзацах седьмом и восьмом части первой статьи 606 УПК.  

Передача выдаваемого лица, находящегося на территории Республики Уз-

бекистан. Министерство внутренних дел Республики Узбекистан письменно 

уведомляет компетентный орган иностранного государства о месте, дате и вре-

мени передачи выдаваемого лица. Если данное лицо не будет принято в течение 

пятнадцати суток со дня, установленного для передачи, то оно освобождается 

из-под стражи. 

В случае, если компетентный орган иностранного государства по не зави-

сящим от него обстоятельствам не может принять лицо, подлежащее выдаче, и 

письменно уведомляет об этом Генеральную прокуратуру Республики Узбеки-

стан, дата передачи может быть перенесена. В том же порядке может быть пе-

ренесена дата передачи, если компетентный орган Республики Узбекистан по 

не зависящим от него обстоятельствам не может передать лицо, подлежащее 

выдаче (ст. 607 УПК). 

Транзитная перевозка выданного лица. Ходатайство компетентного органа 

иностранного государства о транзитной перевозке по территории Республики 

Узбекистан лица, выданного этому органу третьим государством, рассматрива-

ется с соблюдением требований статей 601 и 603 УПК. 

Передача предметов. При выдаче лица компетентному органу иностран-

ного государства передаются предметы, являющиеся орудиями преступления, а 

также предметы, имеющие следы преступления или добытые преступным пу-

тем. Эти предметы передаются по просьбе данного органа и в том случае, когда 

выдача лица вследствие его смерти или по другим причинам не может состо-

яться. 

Передача предметов, указанных в части первой настоящей статьи, может 

быть временно задержана, если данные предметы необходимы для производ-

ства по другому уголовному делу. 

Для обеспечения прав и законных интересов третьих лиц передача указан-

ных в части первой настоящей статьи предметов производится лишь при нали-

чии гарантий компетентного органа иностранного государства о возврате пред-

метов по окончании производства по уголовному делу (ст. 609 УПК). 
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Глава XXXV. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

§ 35.1. Общая характеристика уголовного процесса  

зарубежных стран 

 

В условиях продолжающейся реформы отечественного уголовного процес-

са особую актуальность приобретает изучение уголовного судопроизводства 

демократических зарубежных государств. К тому же необходимость знания ос-

новных особенностей производства по уголовным делам в иностранных госу-

дарствах обусловлена потребностями международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства. 

Уголовное разбирательство в современных государствах основано на 

принципе состязательности (Великобритания) или на расследовании и принци-

пе состязательности (Франция и др.). В странах, которые являются частью ис-

ламского мира, он основан на исламском и светском правах. 

В некоторых зарубежных странах правительство и судебные органы имеют 

право издавать документ, регулирующий уголовное расследование и уголовное 

судопроизводство. Иногда государства берут образцы правовых систем друг от 

друга и пытаются адаптировать их под свои исторические, национальные и 

другие нормы. 

Например, Соединенные Штаты Америки, которые наследуют правовую 

систему Великобритании, включены в страны «общего права». Это означает, 

что большинство решений, применяемых американскими судами, традиционно 

основываются на прецедентном праве. Прецедентное право, или общее право, 

— это правовая система, в которой основным источником права признаётся 

прецедент (предыдущее судебное решение), а не конституции, статуты или 

нормативные акты. В прецедентном праве используются подробные факты та-

кого дела, в отношении которого ранее суд уже вынес решение. Эти предыду-

щие решения, которыми в дальнейшем и руководствуются суды при рассмот-

рении аналогичных дел, и называются «прецедентным правом». Stare decisis — 

латинская фраза, означающая «пусть решение остаётся в силе» — принцип, по 

которому судьи должны придерживаться предыдущего решения. Согласно док-

трине прецедента суда, эти решения являются обязательными во всех последу-

ющих случаях. Исключение составляют случаи, когда было доказано, что эти 

случаи отличаются от других или, как это имеет место, когда эти решения были 

отменены. 

Хотя основой права США является прецедентное право, в настоящее время 

широко применяются наряду с положениями прецедентного права (общий за-

кон), также и решения, принятые федеральным законодательным органом и за-

конодательными органами штатов (статутное право). Кроме того, в судебных 

разбирательствах используется большинство законов и постановлений, обычно 

принимаемых административными органами.  

Американские акты обычно публикуются в виде томов, называемых «до-

кладами». У многих штатов есть свои официальные «доклады».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Решения федеральных судов публикуются в виде отдельных «докладов». В 

каждом штате также могут быть многотомные своды законов или статутов, 

иногда называемых кодексами. Все федеральные законы объединены в Кодекс 

Соединенных Штатов Америки. Есть также много опубликованных томов ад-

министративных решений на федеральном уровне и уровне штата.  

В Великобритании уголовное судопроизводство осуществляется на основе 

процессуальных норм, которые закреплены в более чем 300 документах, приня-

тых парламентом за триста лет. 

Противоречивость большинства античных законов, архаичность и казуи-

стичность процессуальных норм, институтов и форм, наличие судебного пре-

цедента, некодифицированность законодательства сделали британский уголов-

ный процесс чрезвычайно сложным. 

В континентальной Европе уголовно-процессуальное законодательство 

имеет письменный характер, и каждая страна имеет свой собственный уголов-

ный кодекс, или уголовно-процессуальный закон или правила. Эти законы по-

стоянно изменяются новыми законами (в Германии), декретами, ордонансами 

(Франция). 

Современный уголовный процесс Франции основан на Конституции от 

1958 года, Уголовно-процессуальном кодексе от 1958 года и соответствующих 

ордонансах, принятых на заседаниях правительства. 

Основу германского уголовного судопроизводства составляют правила 

Уголовно-процессуального кодекса от 1877 года, действующий в редакции от 

1965 года. 

Уголовный процесс в Германии начинается с письменного или устного за-

явления прокуратуры, полиции или местного суда. Прокуратура принимает ре-

шение о возбуждении уголовного преследования. Прокуратура проводит пред-

варительное расследование, прежде чем принимать такое решение. В ходе до-

знания устанавливаются обстоятельства совершения правонарушения, прини-

маются меры по оформлению доказательств и истребованию документов. 

Прокуроры могут проводить любые следственные действия, за исключе-

нием допросов с предварительной клятвой, поручая эти действия полиции. 

Полиция находится под юрисдикцией федерального или провинциального 

министерства внутренних дел. Она занимается выявлением преступлений и 

имеет ограниченные полномочия по расследованию их. Полиция имеет право 

проводить неотложные следственные действия для предотвращения утери до-

казательств, основанных на заявлениях о преступлении. Все собранные матери-

алы полиция должна немедленно передать прокурору или непосредственно 

местному судье. Полиция имеет право дать поручение об аресте лица, если он 

попытается сбежать. 

Полиция также обязана выполнить отдельные следственные действия. Од-

нако на практике полиция считается основным следственным органом. В по-

следние годы прослеживаются тенденции выхода полиции из оперативной 

юрисдикции прокуратуры, усиления ее независимости и расширения ее полно-

мочий.  
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В случае достаточности оснований для предъявления обвинения прокура-

тура направляет материалы дела для производства предварительного следствия 

в суд или направляется обвинительный акт в суд, занимающийся этим уголов-

ным делом. 

Среди всех конституций в мире Японская Конституция от 1946 года со-

держит самое большое количество норм, посвященных уголовному процессу. В 

ней закреплены, в частности, следующие принципы уголовного процесса: ни-

кто не может быть лишен права на разбирательство его дела в суде (ст. 32); ни-

кто не может быть арестован, за исключением тех случаев, когда арест проис-

ходит на месте преступления, не иначе как на основании выданного компетент-

ным работником органов юстиции ордера, в котором указано преступление, яв-

ляющееся причиной ареста (ст. 33); никто не может быть задержан или взят под 

стражу, если ему не будет немедленно предъявлено обвинение и предоставлено 

право обратиться к адвокату. Равным образом никто не может быть задержан 

без должных оснований, которые, при наличии соответствующего требования, 

должны быть немедленно сообщены на открытом заседании суда в присутствии 

задержанного и его адвоката (ст.34); за исключением случаев, предусмотрен-

ных статьей 33, не должно нарушаться право каждого на неприкосновенность 

своего жилища, документов и имущества от вторжений, обысков и выемок, 

произведенных не иначе как в соответствии с ордером, выданным при наличии 

основательных причин и содержащим указание места, подлежащего обыску, и 

предметов, подлежащих изъятию. Каждый обыск и выемка производятся по от-

дельному ордеру, выданному компетентным работником органов юстиции 

(ст.35); категорически запрещается применение государственными должност-

ными лицами пыток и жестоких обращений (ст.36); по всем уголовным делам 

обвиняемый имеет право на быстрое и открытое разбирательство своего дела 

беспристрастным судом (ст.37) и др.  

Обвиняемому предоставлено право за счет государства, по его требованию 

вызывать для допроса свидетелей, а также пользоваться услугами квалифици-

рованного адвоката.  

Причиной закрепления всех этих норм в Конституции является то, что в 

период действия предыдущей Конституции в период проведения следствия по 

уголовным делам часто нарушались обычные права подозреваемых, суды при-

нимали несправедливые решения на основе сформированного мнения. В 1948 

году в Японии был принят новый Уголовно-процессуальных кодекс, значи-

тельно усиливающий защиту прав участников процесса. Этот УПК с неболь-

шими изменения и дополнениями действует и сейчас.  

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Японии, преступле-

ния расследует в основном полиция, прокуратура же дает им лишь общие ука-

зания. В некоторых случаях прокурор, в случае необходимости, может сам 

осуществить расследование. В Японии не существует институт следователя, 

профессиональной задачей которого являлось бы осуществление следственной 

деятельности.  

Японская полиция обладает большими полномочиями при расследовании 

преступлений. Однако по делам о взяточничестве, либо по сложным делам, свя-
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занным с деятельностью компаний, расследование производит прокуратура с 

помощью полиции. Министр юстиции не только осуществляет общее руковод-

ство деятельностью прокуроров и контроль за их деятельностью, но и обладает 

полномочиями руководить действиями Генерального прокурора по расследова-

нию отдельных категорий дел и принятию по ним необходимых мер.  

В УПК Японии прокурорам предоставлено право отказа в возбуждении 

обвинения в случаях, если нет необходимости привлекать преступника к уго-

ловной ответственности, а также принимая во внимание квалификацию пре-

ступления, возраст преступника и место его нахождения, степень тяжести и об-

стоятельства совершенного преступления и наступивших в результате преступ-

ления последствий.  

В исламском праве отсутствует большая разница в порядке рассмотрения 

уголовных дел, с учетом их содержания. Судебные решения, такие, как обыч-

ные гражданско-правовые споры, а также дела, связанные со взяточничеством, 

убийством и нанесением телесных повреждениях касательно прав человека и 

его личного статуса, рассматриваются только по иску потерпевшего. Другие 

вопросы могут решаться по иску любого лица, в том числе по собственной 

инициативе судьи. Любой вопрос решается индивидуально в течение одной 

встречи. 

Правовое положение судей (юрисдикция) сильно варьируется с влиянием 

различных факторов. Во время правления арабских халифов судьям, как прави-

ло, предоставлялось право разрешать споры по гражданским и семейным де-

лам. Иногда они рассматривали обвинения о совершенном произволе. Со вре-

менем полномочия судей расширились, и они рассматривали и иные категории 

дел. 

Обычно авторитет судьи определялся его обязанностями и полномочиями. 

Большинство дел, за исключением дел, связанных с возмещением вреда в ре-

зультате телесного повреждения, не подпадают под их компетенцию. Эта зада-

ча входит в полномочия правителя, его местных представителей и офицеров, 

которые в течение длительного времени могли прибегнуть к принудительной 

депортации. Такое «разделение» в значительной степени объясняется тем фак-

том, что у судей нет собственного эффективного обязательного исполнительно-

го аппарата, и что их решения могут быть окончательными и однозначными 

только тогда, когда стороны конфликта добровольно соглашаются. А для от-

правления правосудия и применения принуждения, судья должен был обра-

титься к соответствующим инстанциям. 

Поэтому следует помнить, что на теории исламского государства не было 

теоретического отделения судебной власти от исполнительной власти, а также 

не было конкретной правовой основы для разделения власти между судьей и 

представителями власти, в результате чего представители областей могли не 

только опираться на полномочия судей, но и напрямую вмешиваться в процесс 

отправления правосудия. 

Исполнение судебных решений было напрямую связано с местными ис-

полнительными органами. Если Халиф не одобряет их решения, у судьи нет 

иного выбора, кроме как уйти в отставку. На местные органы власти не было 
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юридически возложено обязательство исполнения судебных решений. В боль-

шинстве случаев это зависело от репутации судьи и его отношений с местными 

органами власти. Если эти отношения хорошие, исполнительные органы под-

держивали судью, и решения судей принимались. В противном случае судья 

был неэффективным. 

Процедура рассмотрения дел мировыми судьями существенно отличается 

от правил исламских судей. Например, они также могут принять во внимание 

показания, полученные запрещенным способом – под пытками. Однако свет-

ские суды стали одним из способов адаптации многих аспектов исламского 

права к потребностям общества. Это основано на справедливости и необходи-

мости учитывать меняющиеся интересы общества. 

Нынешние юрисдикции многих исламских стран принадлежат к двой-

ственности исламских и светских судов, которые были созданы в первом сред-

невековье. Судебные суды только в четырех странах (Египет, Алжир, Йе-

мен и Тунис) в настоящее время упразднены. 

Судебную систему консервативных арабских стран можно разделить на 

две основные группы. Первая группа обосновалась в странах с высоким уров-

нем социального развития и в странах, где государство представляет интересы 

среднего и высшего классов (Иордания, Ливан, Марокко, Судан). 

В эту группу входят судебные системы в Ираке, Ливии и Сирии. В каждой 

из этих стран специально организованы мусульманские суды. Часто они огра-

ничиваются образованием нижестоящих судов (например, в Марокко). Однако 

в некоторых случаях функционирует многоуровневая система мусульманских 

судов. Например, в Судане есть три районных мусульманских суда и несколько 

апелляционных судов. 

По юрисдикциям в Исламском государстве установлены некоторые парал-

лельные системы эквивалентности мусульманских судов (например, в Ираке и 

Ливане имеются суннитские суды, специальные суды Ирака и Сирии для зем-

лян). Большинство судов, включая Верховный апелляционный суд, также яв-

ляются членами этой группы. Например, в Ливане суды суннитов и джафари 

высокого уровня, которые состоят из трех судей и специального прокурора, а в 

Иордании апелляционный суд состоит из членов королевского председателя и 

других членов. 

В Ливии есть несколько апелляционных судов, каждый из которых состоит 

из председателя, его заместителя и его советников. При этом решение прини-

маются тремя консультантами. В некоторых случаях апелляционные жалобы на 

решения мусульманских судов передаются в вышестоящий гражданский суд 

(Марокко, Ирак, Сирия) и в Верховный суд (Судан). В Судане состав мусуль-

манских судов определяется главой государства, министром юстиции или 

Высшим советом. Все судьи получают зарплату из государственной казны, а 

решения мусульманских судов исполняют компетентные государственные ор-

ганы – полиция, органы внутренних дел и так далее. 

Уголовное судопроизводство в Израиле основано на следующих принци-

пах верховенства закона. В Законе об основах права предусмотрено, что «если 

суд рассматривает юридический вопрос, не имеющий решения в законодатель-
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стве, в судебных прецедентах или применении аналогии, он должен выносить 

решение в соответствии с принципами свободы, справедливости, равенства и 

мира, заложенными в наследии еврейского народа». Основной закон о порядке 

судопроизводства гарантирует судьям независимость при исполнении судеб-

ных полномочий. В законе сказано: «лицо, наделённое судебной властью, в от-

правлении своих судебных полномочий не подчинено никому и ничему, кроме 

закона». В соответствии с Законом о судах обеспечивается публичность судо-

производства. Заседания суда при закрытых дверях допускаются лишь в случа-

ях, оговоренных в законе, когда речь идёт о государственной безопасности, за-

щите интересов несовершеннолетнего, семейных отношениях и в некоторых 

других случаях. 

Новый закон не может применяться к действиям, ранее считавшимся юри-

дически запрещенными или в меньшей степени наказуемым. Например, в 1990 

году был принят закон, который изменил максимальное наказание за ограбле-

ние автомобиля с трех до семи лет. В 1989 году лицо, похитившее автомобиль, 

не могло быть приговорено к лишению свободы на срок более трех лет за со-

вершение этого преступления. 

Законодательный орган уполномочен определять, что такое преступление 

и какое наказание может быть применено к лицу, совершившему это преступ-

ление. Суд не имеет права совершать какие-либо или все такие действия как 

«уголовное преступление» или на любом другом основании. Точное разделение 

функций законодательной и судебной власти является наиболее важной чертой 

правопорядка. 

В Израиле деяние должно быть признано преступлением на основе зако-

нодательства и тот факт, что те или иные действия считаются греховными с 

точки зрения морали, не делает его преступлением.  

Например, израильский закон не подразумевает, что каждый обязан оказы-

вать помощь человеку, который непосредственно угрожает его жизни или здо-

ровью. Но, каждый гражданин обязан оказывать помощь лицам, затронутым 

конкретным случаем, в том числе тем, кто пострадал в результате дорожно-

транспортного происшествия. По их мнению, человек, не желающий спасти 

жизнь человека или помочь жертве, достоин величайшего морального позора 

(если спасение или помощь не связаны с опасностями его жизни). В то же вре-

мя это действие не является уголовным преступлением, если в законе не преду-

смотрено в качестве такового. 

Лицо, виновное в совершении уголовного преступления, должно быть 

привлечено к ответственности. Этот принцип подразумевает, что только актив-

ное или пассивное деяние может считаться преступлением. Пассивное дей-

ствие, т.е. инерция, может считаться преступлением только в случае нарушения 

обязательства, предусмотренного законом. В частности, если ребенок умер или 

заболел из-за пренебрежения родителей, отец или мать виновны в совершении 

преступления. Также и спасатель считается виновным, если в результате неис-

полнения им своих обязанностей на пляже человек утонул (как предусмотрено 

соответствующим трудовым договором). Врач или медсестра, предоставляю-
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щие необходимые лекарства, несут ответственность за болезнь и лечение паци-

ента. 

Наказание за совершение уголовного преступления может быть назначено 

лицу, обладающему способностью контролировать свое поведение – дееспо-

собному. 

Лицо, не способное понять значение деяния, запрещенного законом, не 

может быть привлечено к ответственности. Следовательно, лица в возрасте до 

12 лет, а также лица, потерявшие дееспособность ввиду психического заболе-

вания или умственной отсталости, не могут быть привлечены к ответственно-

сти.  

Законодательство Израиля предусматривает уголовную ответственность не 

только для частных лиц, но и для различных общественных или коммерческих 

организаций (компаний, концернов, корпораций и т.д.). Как правило, преступ-

ление, совершенное одним из руководителей организации, служит основанием 

для привлечения этой ассоциации к уголовной ответственности. Обязанности и 

полномочия этого лидера должны быть настолько широкими, что его преступ-

ные действия должны рассматриваться как одно из преступных действий этого 

объединения. 

Уголовное преследование общественной или коммерческой организации 

не освобождает от ответственности и ее сотрудников, виновных в совершении 

преступления; 

4) лицо, имеющее лишь преступное намерение, не может быть привлечено 

к ответственности. Намерение должно сопровождаться действием или бездей-

ствием. Преступник знает, что его действия нарушают закон в момент совер-

шения преступления. Например, человек может быть признан виновным в кра-

же, только если он знает, что данные вещи принадлежат другому лицу (органи-

зации, ассоциации и т. д.). 

Любой, кто ошибается что данное имущество является его собственным, 

не может считаться вором. Человек, который не знает, что его жертва является 

сотрудником полиции, не может быть признан виновным в нападении на со-

трудника полиции. Человек, который не знает, что его действия могут привести 

к смерти другого человека или причинить физический вред другому человеку, 

не может быть признан виновным в умышленном убийстве или умышленном 

нанесении физического вреда. 

В некоторых случаях, представляющих личный общественный интерес, за-

кон не ограничивается критерием преступного умысла, но добавляет дополни-

тельные критерии вины – критерий преступной халатности;  

5) лица могут быть оправданы и не могут быть привлечены к ответствен-

ности, если они действовали при определенных обстоятельствах. Например, в 

состоянии необходимой обороны. 

Например, солдат, которому было приказано войти в чужой дом во время 

военной операции, может ссылаться исполнение приказа и быть оправданным 

даже если впоследствии будет установлена незаконность приказа. Однако сол-

дат, которому приказано нанести удар по гражданскому лицу или нанести удар 

по невинному человеку, не может оправдать себя, сказав, что ему было прика-
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зано так сделать. Данный факт является ярким примером противозаконности 

поручения. Лицо, на которое распространяется такой приказ, подлежит уголов-

ной ответственности за свои действия. 

 

§ 35.2. Досудебное производство в странах Европы и особенности судебного 

производства 

 

Во многих зарубежных странах предварительное расследование проводит-

ся полицией. В Великобритании предварительное расследование начинается в 

тот момент, когда сторона обвинения находит и оформляет доказательства и 

приходит к выводу, что собранные доказательства могут быть представлены в 

суд первой инстанции. Это не требует тщательного расследования всех дел, но 

этого достаточно, чтобы передать доказательства, указывающие на вину обви-

няемого. 

Основным органом предварительного расследования является полиция. 

Британская полиция (констебли) имеет широкие полномочия в ходе расследо-

вания, включая право на обыск и конфискацию. Коронеры (например, счетчики 

или советы городских советов) расследуют некоторые случаи (например, если 

причиной смерти является случай повреждения трупа). 

Уголовное преследование по делам о тяжких преступлениях (включая 

убийство) возлагается на Директора коллективного докладчика, назначаемого 

министром внутренних дел. Официально сотрудники полиции не имеют права 

делать заявления, которые имеют доказательства обвинения, но они предостав-

ляют свидетелей и дают показания по выявленным ими обстоятельствам. При 

этом они выполняют функции обвинения. Задача сбора доказательств, под-

тверждающих вину обвиняемого или облегчающих его вину, возлагается на 

подсудимого или его адвоката. 

Во Франции предварительное следствие обычно проводится в форме поли-

цейских расследований. Его основной корпус – префект и полиция. В частно-

сти, статья 30 Уголовного кодекса предусматривает, что упреждающая и су-

дебная полиция обладает широкими полномочиями для расследования внут-

ренних и внешних преступлений в сфере безопасности и жестокого обращения. 

Префект может прямо или косвенно принять все необходимые меры для рас-

следования этих преступлений и жестокого обращения со стороны полиции. 

Он может арестовать, изъять предметы, обыскать и выполнить иные след-

ственные действия. Эти действия не проверяются судом. Статьи 61-63 Уголов-

ного кодекса предусматривают право полиции не только задерживать подозре-

ваемых, но и потерпевших и свидетелей, застигнутых на месте преступления 

или вблизи него. УПК расширил список оснований для задержания лиц. Более 

того, не ограничены продолжительность расследования судебной полицией 

уголовных дел, без передачи их прокурору. Подозреваемый, потерпевший и 

любое лицо могут быть задержаны в интересах расследования. 

В некоторых случаях полиция расследует, проводит дознание по делам, по 

которым законом предусмотрена (иногда по усмотрению прокурора) обяза-

тельность проведения предварительного следствия. Предварительное следствие 
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является функцией следственного судьи. Следственные судьи назначаются из 

числа членов вышестоящих судов. Следственный судья назначается на трех-

летний срок указом Президента страны. Предварительное следствие является 

обязательным в отношении уголовных преступлений, по которым предусмот-

рено применении суровых наказаний, а также лиц в возрасте до 18 лет. Боль-

шинство дел поступает к следственному судье после того, как полиция завер-

шит расследование. 

Следственные судьи почти по каждому находящемуся у них в производ-

стве уголовному делу применяют предварительный арест. Следственный судья 

не обязан обосновывать свое решение о применении меры пресечения в виде 

предварительного ареста.  

В Германии предварительное следствие осуществляет следственный судья. 

Предварительное следствие в обязательном порядке осуществляется по таким 

преступлениям, как измена родине, участие в деятельности запрещенных орга-

низаций, направленных против государственной безопасности и обороны, 

убийство и по другим тяжким преступлениям, отнесенных к подсудности су-

дей, принявших присягу (присяжных заседателей), а также в случае, если об 

этом ходатайствует обвиняемый. В ходе предварительного следствия выполня-

ются такие следственные действия, как допрос, осмотр, выемка предметов, 

обыск, проведение экспертизы, истребование документов и другие действия. 

Обвиняемый допрашивается в присутствии представителя прокуратуры и за-

щитника. Об окончании предварительного следствия извещается обвиняемый, а 

уголовное дело направляется в прокуратуру.  

Уголовное дело вместе с обвинительным заключением прокуратуры по-

ступает в так называемый суд промежуточной стадии, где решается вопрос о 

назначении дела к судебному разбирательству. Определение суда о назначении 

дела к слушанию, до начала судебного заседания вручается обвиняемому. День 

и время судебного слушания назначается председателем суда, явку свидетелей 

и представление в суд доказательств обеспечивает прокуратура (если дело по-

ступило от органов прокуратуры). 

Подсудность определяется с учетом тяжести совершенного преступления. 

В соответствии с германским уголовным законодательством, преступления 

подразделяются на три вида: дела о проступках и преступлениях, за которые 

предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы, подсудны участковому 

суду – низшему (первому) звену судебной системы ФРГ. Дела о проступках, 

наказуемых лишением свободы на срок до 6 месяцев, а в некоторых случаях – 

до 1 года, рассматриваются участковым судьей единолично. Дела о проступках, 

представляющих повышенную общественную опасность, и дела о преступле-

ниях, влекущих наказание до 3 лет лишения свободы, рассматриваются судом 

шеффенов участкового суда. Преступления, влекущие более строгое наказание, 

чем 3 года лишения свободы, рассматриваются большой палатой (3 судьи и 2 

шеффена) земельного суда – второго звена судебной системы. Дела особой 

сложности и значимости, в том числе о наиболее тяжких государственных пре-

ступлениях рассматриваются сенатом по уголовным делам (5 судей) высшего 

земельного суда – третьего звена судебной системы. 
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Для рассмотрения всех этих дел в Германии существуют 4-уровневые су-

ды: территориальные суды; суды земель; верховный суд земли; Верховный фе-

деральный суд. Для рассмотрения уголовных дел на первых трех уровнях со-

здаются различные суды.  

В США созданы специальные полицейские аппараты по расследованию 

преступлений. Это – ФБР (Федеральное бюро расследования), Служба имми-

грации и натурализации, Служба береговой охраны, Разведка и другие феде-

ральные полицейские учреждения. При этом ФБР расследует примерно 200 

предусмотренных федеральным уголовным законодательством преступлений 

(измена, саботаж, и вымогательство выкупа за похищенного человека). Феде-

ральные правила уголовного законодательства предоставляют окружным феде-

ральным судам США поручить осуществление уголовного преследования 

уполномоченным должностным лицам, на основании письменного заявления. 

На основании такого заявления гражданин признается виновным и арестовыва-

ется. Для ареста обвиняемого ордер может быть выдан без проведения предва-

рительных следственных действий и для ареста достаточно одного лишь пред-

положения о совершении им преступления. Арест может быть осуществлен и 

без ордера.  

Арестованное лицо попадает в распоряжение органов уголовного пресле-

дования, деятельность которых на практике бесконтрольна. Обязанность этих 

органов перед арестованным заключается в разъяснении ему права подавать за-

явление, вызвать адвоката и ходатайствовать о проведении предварительного 

следствия. В случае ходатайства о проведении предварительного следствия 

обязанность органа уголовного преследования заключается в заслушивании по-

казаний свидетелей. Государственные органы, осуществляющие уголовное пре-

следование по делам, связанным с юрисдикцией федеральных судов округа, не 

обязаны обосновывать свое решение завершить расследование, не ссылаясь на 

фактические дела и правовые нормы. 

Только лишь если из свидетельских показаний вытекает, что уголовное 

преступление было совершено и что существуют реальные основания полагать, 

что обвиняемый совершил преступление, принимается решение о немедленном 

направлении этого дела в федеральный окружной суд, что может привести к 

привлечению к ответственности невиновного лица. 

В Великобритании дела о преступлениях против государства и другие дела 

о тяжких преступлениях, требующих вынесения обвинительного акта, под-

судны судам. Рассмотрение этих дел в судах на основе собранных обвинителем 

доказательств происходит в присутствии судьи (суда присяжных). Для этого 

судья заслушивает обвинителя, показания свидетелей обвинения и рассматри-

вает другие доказательства, собранные обвинителем. Обвиняемый для своей 

защиты вправе давать пояснения и представлять доказательства. Доказатель-

ства может представить и адвокат. Целью предварительного производства в су-

де является решение вопроса о достаточности материалов для рассмотрения их 

судом присяжных и мере пресечения (должен ли арестованный обвиняемый 

быть заключен под стражу или его можно выпустить под залог).  
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Освобождение арестованного обвиняемого под залог не допускается по 

делам об измене государству. По всем другим делам допускается освобождение 

арестованного под залог его имущества. Основания и условия для избрания за-

лога (имущественной гарантии) в законе не регламентированы и обычно опре-

деляются по усмотрению суда. Основное требование к залогу – платежеспособ-

ность. Право на освобождение из-под стражи под залог до начала процесса – 

это практическая льгота, применяемая не ко всем лицам.  

После окончания предварительного следствия лицо, выпущенное под залог 

вправе потребовать копии некоторых документов (например, копии свидетель-

ских показаний и др.). После 1971 года дела с обвинительным актом направля-

ются, как правило, в суды Короны (Court of the Crown). Эти суды рассматрива-

ют дела, независимо от того, где совершено это преступление. Подсудность та-

ких дел определяет председатель отделения Королевского суд скамьи (Royal 

bench).  

В уголовном процессе Франции существуют такие виды пересмотра су-

дебных решений, как апелляция, кассация, ревизия и оппозиция. Принцип 

nonbisinidem (нельзя дважды за одно и то же) реализуется посредством правила 

о том, что оправдательный приговор суда ассизов как суда, разрешающего дела 

о наиболее тяжких преступлениях, пересмотру не подлежит. Исключением яв-

ляется единственный случай – кассация в интересах закона, последствия кото-

рой на стороны, участвовавшие в деле, не распространяются. В отношении при-

говоров полицейских и исправительных трибуналов в качестве судов апелляци-

онной инстанции действуют апелляционные суды, в отношении обвинительных 

приговоров суда ассизов – другой суд ассизов. Апелляция допускается и по 

юридическим, и по фактическим основаниям. 

В Германии дела о неправомерных действиях рассматриваются участко-

вым судом в составе одного или нескольких судей и двух шеффенов4.  

Суды земель рассматривают уголовные дела в следующем порядке: малой 

уголовной палатой – в составе одного члена суда и двух шеффенов; большой 

уголовной палатой – в составе трех членов суда и двух шеффенов. В судах этих 

инстанций рассматриваются уголовные дела, не подсудные участковым судам, 

судам присяжных или судам земель.  

Суд присяжных состоит из одного или трех профессиональных судей су-

дов земель, в том числе председательствующего из числа члена Верховного су-

да земли, который вместе с шестью членами суда присяжных рассматривают 

вопросы о виновности лица и мере наказания. Судом присяжных рассматрива-

ются уголовные дела об умышленном убийстве, изнасиловании, разбое и дру-

гих преступлениях.  

Судами земель рассматриваются уголовные дела об измене государству, 

оглашение государственной тайны, геноциде и другие преступлениях. Сенат 

Высшего федерального суда считается высшей судебной инстанцией, рассмат-

ривающей уголовные дела о тяжких преступлениях. Им рассматриваются особо 

важные уголовные дела.  

                                   
4 Шеффен (нем.) – советник. 
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Кроме того, в Германии существует система чрезвычайных судов во главе 

Специального сената в составе пяти судей Высшего Федерального суда. Эти 

суды рассматривают уголовные дела, представляемые подразделениями по 

охране Конституции. Деятельность этих подразделений на практике не регла-

ментируется уголовно-процессуальным законодательством. Сроки расследова-

ния дел порой могут продлеваться на несколько лет.  

Судебный процесс начинается с проверки присутствия подсудимого и дру-

гих лиц, вызванных в суд. После удаления свидетелей из зала суда решение о 

назначении дела для судебного разбирательства должно быть объявлено, а под-

судимый должен быть допрошен. Затем в ходе разбирательства исследуются 

доказательства: свидетели, эксперты, показания, вещественные доказательства 

и т. т. 

Уголовное преследование Германии, наряду с некоторыми ограничениями, 

также предусматривает жалобу на приговор путем пересмотра разбирательства. 

Процедура обжалования фактически повторяет дело в суде первой инстанции. 

При этом уголовное дело может быть заново рассмотрено по существу. 

Приговоры судов по условно-досрочному освобождению в надзорном по-

рядке рассматриваются Сенатом Верховного суда, где решения Суда по делам 

несовершеннолетних рассматриваются в суде страны, а приговоры судебного 

судьи рассматриваются в Сенате по тяжким преступлениям федерального суда. 

В процедуре проверки проверяется, соответствует ли предложение требованиям 

законодательства. 

Приговоры Верховного суда земли и федеральных судов могут быть обжа-

лованы как в апелляционном, так и в надзорном порядке.  

Приговор исполняется после вступления в законную силу. Суд, вынесший 

приговор, отправляет его копию прокурору. Прокурор обеспечивает исполне-

ние приговора путем вынесения приказа о задержании и аресте преступника.  

В Уголовно-процессуальный кодекс Японии внедрен принцип состяза-

тельности из англо-американского права. Уголовное дело рассматривается от-

крыто в следующей последовательности: председательствующий должен задать 

обвиняемому вопросы, чтобы подтвердить его личность. Прокурор зачитывает 

обвинительное заключение. Председательствующий разъясняет право подсу-

димого не давать показания против него. Подсудимый и его защитник выска-

зывают свое мнение по делу. 

В зале суда доказательства проверяются по ходатайству прокурора и с со-

гласия суда. Затем проверяются доказательства, представленные стороной за-

щиты. Обычно ответчику задают вопросы на заключительном этапе процесса 

проверки. По завершении расследования доказательств рассмотрение уголовно-

го дела в зале суда завершается обвинительными речами прокурора, речью за-

щитника и заключительным словом подсудимого. Затем, после небольшого пе-

рерыва, зачитывается приговор. 

Рассмотрение дела осуществляется в таком порядке: с одной стороны – 

прокурор, с другой стороны – обвиняемый и его защитник участвуют в рас-

смотрении дела с равными правами, председательствующий выполняет роль 

беспристрастного судьи.  
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Дела по нарушениям правил дорожного движения водителями автомашин 

рассматриваются судами ускоренного производства. При рассмотрении этих 

дел, как правило, прокурор и защитник не участвуют. Судья, основываясь на 

обвинительном заключении прокурора, представленных им документах и веще-

ственных доказательствах, тут же зачитывает решение о назначении штрафа 

или наложении пени. В связи с большим количеством других людей, ожидаю-

щих рассмотрения своего дела в судебном зале, как правило, слово обвиняемо-

му не предоставляется.  

Не согласные с решением суда в порядке, предусмотренным УПК, вправе 

потребовать рассмотрения своего дела в суде. Самая большая проблема уголов-

ного процесса Японии заключается в том, что несмотря на закрепленность в 

Конституции права быстрого рассмотрения дела в суде, на рассмотрение этого 

вопроса затрачивается слишком большое время. На рассмотрение дел в различ-

ных инстанциях суды затрачивают в среднем от трех месяцев (в судах с упро-

щенным производством) до 6,5 месяцев (в Верховном суде страны). Однако 

большинство дел рассматривается в относительно короткое время, так как об-

виняемые обычно не обжалуют ни факты, предъявленные им в качестве пре-

ступления, ни применённые при этом нормы закона. 

Однако большего времени требуют дела, в которых участвуют несколько 

обвиняемых либо обвиняемый упорно настаивает на своей невиновности. Это 

связано с тем, что во время таких процессов проверяется много доказательств, 

свидетели допрашиваются в течение длительного времени. Бывают такие слу-

чаи, когда для рассмотрения дела судом первой инстанции требуется почти 10 

лет, а вместе с рассмотрением этого дела в апелляционном порядке затрачива-

ется более 20 лет. За это время обвиняемому причиняется столько моральных и 

физических мучений, которые сами по себе составляют уголовное наказание. 

Если после такого длительного рассмотрения лицо будет признано невинов-

ным, в соответствии со статьей 20 Конституции, ему выплачивается компенса-

ция.  

В США также существует упрощенное производство по делам о проступ-

ках. В таком производстве не выполняется процессуальное требование об ис-

следовании доказательств, не составляется обвинительный акт, не назначается 

судебное заседание и не участвует суд присяжных. Весь процесс происходит 

перед магистратом, который исследует материалы, представленные, в основном 

полицейскими и потерпевшим. Процессуальные требования соблюдаются лишь 

в случае участия по такому делу адвоката. Однако это бывает в редких случаях. 

Обвиняемого приводит полиция. Процесс начинается с зачитывания протоко-

лов, составляемых полицией и подтверждающих факт совершения преступле-

ния. Затем обвинитель допрашивает свидетелей, заслушиваются возражения 

обвиняемого. Свидетели, представленные обвиняемым, также могут быть до-

прошены. После этого обвиняемому предоставляется возможность выступить с 

последним словом. Затем суд зачитывает приговор, который обычно основыва-

ется на материалах полиции. Этот процесс длится несколько минут. Отказ от 

упрощенного производства и заслушивание данного дела в суде присяжных за-

висит от мастерства адвоката, от его умения убедить суд вынести такое реше-
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ние. Иногда, наоборот, адвокаты убеждают обвиняемых признаться в своей 

вине в совершении менее тяжких преступлений с тем, чтобы суд в индивиду-

альном порядке рассмотрел это дело. Причина в том, что адвокату легче дого-

вориться с судьей по поводу принятия желаемого решения.  

Общественно-правовые свойства уголовного процесса стран-участников 

СНГ. Уголовно-процессуальное законодательство стран-участников СНГ отли-

чается следующими свойствами: 

1) полное соответствие уголовно-процессуального законодательства, ре-

гулирующего новые общественные отношения, конституции; 

2) имплементация норм международного права в действующее уголовно-

процессуальное законодательство; 

3) усиление гарантий прав человека и придание приоритетного значения 

защите прав человека; 

4) разработанность новых УПК, отвечающих мировым стандартам. 

В результате этого в большинстве стран-участников СНГ были разработа-

ны новые УПК. Они, как и прежде, совершенствуются с учетом возникающих 

проблем.  

Одной из таких проблем является роль следственного аппарата в системе 

правоохранительных органов. В Республике Казахстан был создан следствен-

ный комитет. Однако изолированность следователя от оперативной деятельно-

сти и неготовность взять на себя ответственность за раскрытие преступлений 

привели к неэффективной работе этого органа. 

В Российской Федерации при МВД также действует официально самосто-

ятельный, однако работающий в тесном взаимодействии с органами внутрен-

них дел, следственный комитет. В его деятельности отмечается невмешатель-

ство прокуроров в процесс рассмотрения уголовных дел.  

В большинстве стран-участников СНГ, как и ранее, существует прото-

кольная форма досудебного производства. Он является одним из видов уголов-

ного процесса, расследующего преступления, не представляющие большой 

угрозы и обычно совершенные в очевидных условиях. Раньше эта процессуаль-

ная форма в России применялась по отношению к 19 составам преступления, 

однако впоследствии распространилась на примерно 50 видов преступлений. 

Это составляет большую часть преступлений в уголовном процессе. Преиму-

ществом такой формы является то, что такая форма позволяет быстро раскрыть 

преступление, полно, объективно и всесторонне исследовать все обстоятель-

ства преступления и сведения о личности лица, привлекаемого к уголовной от-

ветственности. Она также позволяет в наибольшей степени сократить время от 

совершения преступления до назначения виновному судом наказания, тем са-

мым обеспечивая эффективность борьбы с преступностью.  

Протокольную форму досудебного производства по уголовному делу 

можно сравнить с действующим в настоящее время во многих странах (отно-

сящихся к романо-германской, англо-саксонской правовой семьям) уголовным 

процессом. 

Одним из отличий является наличие в зарубежных странах суда присяж-

ных. В частности, в России также созданы суды присяжных.  
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Однако в уголовном процессе стран-участников СНГ в большей степени 

уделяется внимание вопросу возмещения гражданину ущерба, причиненного 

неправомерными действиями дознавателя, следователя, прокурора или суда. 

Это свидетельствует об усилении политики по защите прав граждан в уголов-

ном процессе. 

 

§ 35.3. Досудебное производство в странах Азии  

и особенности судебного производства 

 

Уголовный процесс Китайской Народной Республики. Уголовный процесс 

в КНР регламентирован Уголовно-процессуальным кодексом. За проведение по 

уголовным делам предварительного следствия, задержания, заключения под 

стражу отвечают Министерство общественной безопасности (аналог МВД Рес-

публики Узбекистан, а также  пограничная служба, государственная охрана, 

таможенные органы) и его органы. Народная прокуратура осуществляет надзор, 

санкционирует заключение под стражу, возбуждает государственное обвине-

ние, проводит предварительное следствие по специальным делам. За осуществ-

ление судопроизводства ответственен народный суд. 

По ст. 3, 18 УПК КНР обязанность о проведении предварительного след-

ствия по большинству уголовных дел несет орган общественной безопасности. 

По ч. 2 ст. 18 УПК КНР прокуратурой производится предварительное 

следствие по следующим делам: а) коррупция и взяточничество; б) халатность; 

в) в отношении работника государственных органов, злоупотребивших своим 

служебным положением. Прокуратурой тоже производится предварительное 

следствие по делам, связанным с: 1) незаконным задержанием другого лица; 2) 

допросом под пыткой получения показаний или с помощью насилия вымогаю-

щие свидетельские показания; 3) совершением сведения счетов с лицом, по-

давшим жалобу, высказавшим обвинение или критику в его адрес, изобличив-

шим его; 4) незаконным личным обыском и обыском жилища. 

Дела о контрабанде расследуются таможенными органами; преступления, 

совершенные военнослужащими, – органами военной защиты; преступления 

против безопасности государства – органами государственной безопасности. 

Дела частного обвинения – напрямую потерпевшим (побои, жестокое обраще-

ние, оскорбление и т.п.). 

В УПК КНР, как правило, применяется двухуровневая система принятия 

окончательного решения. Есть два исключения: 1) Верховный народный суд 

рассматривает дела только в одной инстанции; 2) дела, по которым назначено 

наказание в виде смертной казни, после рассмотрения в двух инстанциях необ-

ходимо отправить в Верховный народный суд на пересмотр и санкционирова-

ние. 

Юрисдикция судов разных уровней разделяется по опасности и тяжести 

преступления. Народный суд основного уровня: под его юрисдикцию подпада-

ет большинство дел о преступлениях. Народные суды основного уровня рас-

сматривают уголовные дела в качестве судов первой инстанции.  
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Участниками уголовного судопроизводства в соответствии с ч.2 ст. 106 

УПК КНР являются: стороны – потерпевший, частный обвинитель, подозрева-

емый, обвиняемый и дополнительный гражданский истец и ответчик. 

Другие участники уголовного процесса – защитник, законный представи-

тель, процессуальный представитель, свидетель, эксперт, переводчик. 

Возбуждение уголовного дела. По ст. 108 УПК КНР любая организация 

или лицо, обнаружившие преступные действия и подозреваемого, вправе за-

явить и сообщить об этом в орган общественной безопасности, народную про-

куратуру и народный суд; потерпевший вправе заявить или пожаловаться в ор-

ган общественной безопасности, народную прокуратуру и народный суд; пре-

ступник может добровольно сообщить о совершенном преступлении. Выше-

упомянутые органы должны принять сообщение; если дело не соответствует 

его юрисдикции, должен передать в соответственные органы и уведомить за-

явителя. 

После получения заявления и жалобы, производится доследственная про-

верка с целью установления наличия или отсутствия оснований для возбужде-

ния уголовного дела. При наличии оснований, установленных в УПК, выносит-

ся постановление о возбуждении уголовного дела. 

Органом общественной безопасности может быть вынесено постановление 

о возбуждении уголовного дела или об отказе по санкционированию высшего 

органа общественной безопасности. По ст. 110 УПК КНР заявителем, которого 

не удовлетворяет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, мо-

жет быть предъявлено заявление о повторном рассмотрении в орган, вынесший 

данное постановление. По ст. 111 УПК КНР если потерпевший считает, что ор-

ган общественной безопасности должен был возбудить уголовное дело, но не 

возбудил его, то он вправе обратиться по этому поводу в народную прокурату-

ру, она должна потребовать от органа общественной безопасности объяснения 

причины. Если будет установлена необоснованность отказа в возбуждении уго-

ловного дела, то она извещает орган общественной безопасности о необходи-

мости возбуждения уголовного дела, а орган общественной безопасности обя-

зан возбудить дело. 

Предварительное следствие. В законодательстве КНР предварительное 

следствие производится органом общественной безопасности и прокуратурой. 

В соответствии с принципом «разделение труда наряду с кооперированием в 

работе, взаимной координацией, взаимной обусловленностью», орган обще-

ственной безопасности и народная прокуратура, как орган предварительного 

следствия, самостоятельно осуществляют свои полномочия. Предварительное 

следствие в отношении большинства уголовных дел производится органом об-

щественной безопасности. Если по одному делу производится предварительное 

следствие органом общественной безопасности, то народная прокуратура не 

имеет право непосредственно участвовать в конкретных следственных действи-

ях, и не имеет право издавать приказы. Кроме санкционирования меры при-

нуждения в виде задержания под стражу и утверждение обвинительного заклю-

чения, как правило, народная прокуратура одновременно не осуществляет ка-

кие-либо конкретные следственные действия. 
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По ч. 1 ст. 106 УПК КНР предварительное следствие является процедурой 

применения специальных следственных действий и мер принуждения. В след-

ственные действия включаются допрос подозреваемого, запрос свидетеля и по-

терпевшего, осмотр, следственный эксперимент, обыск, выемка, судебная экс-

пертиза, опознание, замораживание средств, специальные следственные меро-

приятия и приказ об аресте. 

Следственные органы полностью сами проводят следственные действия, 

народный суд не участвует в следственных действиях, и не имеет право рас-

сматривать такие действия. В стадии предварительного следствия защитник не 

имеет права собирать и представлять доказательства, поэтому следственные 

действия односторонне производятся следственными органами. 

По окончании предварительного следствия все материалы с обвинитель-

ным заключением передаются в прокуратуру. Прокуратура осуществляет 

надзор за предварительным следствием.  

Производство в суде первой инстанции. Обычное производство в суде 

первой инстанции. Производство в суде первой инстанции представляет собой 

рассмотрение и разрешение уголовного дела в судебном заседании по установ-

ленным порядкам. В этой инстанции несколько этапов:  

а) предварительная проверка;  

б) предварительное слушание;  

в) судебное следствие; 

г) прения сторон;  

д) последнее слово подсудимого;  

е) постановление приговора. 

Упрощенное производство в суде первой инстанции. При наличии следу-

ющих обстоятельств должен рассматривать уголовное дело по упрощенным 

порядкам:  

а) уголовное дело относится к подсудности народного суда основного 

уровня;  

б) в уголовном деле содержатся достаточные доказательства;  

в) подсудимый признает свою виновность;  

г) подсудимый не возражает против применения упрощенного производ-

ства.  

По сравнению с обычным производством, рассмотрение дел в упрощенном 

производстве повышает судебную эффективность, экономит судебные ресурсы, 

и рационально распределяет их. 

Упрощенное производство имеет следующие характеристики: 

а) осуществляется только народным судом основного уровня и произво-

дится только в суде первой инстанции; 

б) рассмотрение дел осуществляется судом коллегиально или судьей еди-

нолично. Если подсудимый может быть приговорен к более мягкому наказа-

нию, нежели лишение свободы на срок менее 3 лет, то можно рассматриваться 

любым видом состава суда; если подсудимый может быть приговорен к более 

строгому наказанию нежели лишение свободы на срок более 3 лет, то рассмат-

ривается судом коллегиально; 
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в) прокурор участвует в суде как государственный обвинитель; 

г) упрощает некоторые этапы в судебном производстве, например, допрос 

подсудимого, допрос свидетеля и эксперта, прения сторон. Нельзя упрощать 

последнее слово подсудимого. 

Производство в суде второй инстанции. Право обжалования приговора и 

постановления суда первой инстанции, не вступивших в законную силу, при-

надлежит частному обвинителю; подсудимому; их законным представителям; 

защитникам и близким родственникам подсудимого, гражданским истцам и от-

ветчикам и их законным представителям. 

Потерпевший и их законные представители обладают не правом обжало-

вания, а правом протеста. По ст. 218 УПК КНР, если потерпевший и их закон-

ные представители не принимают решения суда первой инстанции, в течение 5 

дней со дня получения приговора могут предъявлять протест в народную про-

куратуру. В течение 5 дней со дня получения протеста, прокуратура должна 

рассматривать протест, и вынести постановление о протесте или постановление 

об отказе протеста. 

Производство в суде надзорной инстанции. Народный суд и народная про-

куратура при неправильном вынесении постановления и приговора по делу, 

выступившему в законную силу, предъявляет в народный суд дело для пере-

смотра в порядке надзорной инстанции. Производство в суде надзорной ин-

станции является важной частью в уголовном судопроизводстве. Но не каждое 

дело можно рассматривать в суде надзорной инстанции, только вынесение не-

правильного постановления и приговора по делу, выступившего в законную 

силу. 

Потерпевший, частный обвинитель, подозреваемый, обвиняемый, истец и 

ответчик дополнительного гражданского иска и их законные представители и 

близкие родственники не являются субъектами права надзорной жалобы. Они 

только вправе предъявлять в суд или прокуратуру заявление о пересмотре. 

Окончательное решение о начале надзорной инстанции принимается народным 

судом. При наличии одного из следующих обстоятельств народный суд должен 

рассматривать уголовное дело в суде надзорной инстанции:  

а) новое доказательство доказывает, что основания первоначального при-

говора и постановления ошибочны, и может влиять на осуждение и наказание;  

б) доказательства не обоснованы и недостаточны для установления пре-

ступления и должны быть исключены или существует противоречие между ос-

новными доказательствами для установления факта уголовного дела; 

в) ошибочное применение положений закона;  

г) нарушение процессуальных норм, что повлияло на справедливость су-

дебного разбирательства;  

д) в ходе рассмотрения дела судьи совершили коррупционные преступле-

ния. 

Народный суд проверяет заявление и материалы уголовного дела. В тече-

ние 3 месяцев должно быть вынесено постановление о соглашении с заявлени-

ем или об отказе заявления. Если заявитель не согласен с постановлением об 

отказе заявления, он может предъявить в высший народный суд заявление о по-
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вторной проверке. Народная прокуратура проверяет заявление и материалы 

уголовного дела, и, если устанавливает, что приговор и постановление ошибоч-

ны, может предъявить протест в прокурорский комитет для санкционирования. 

В течение 1 месяца со дня получения протеста народный суд проверяет его и 

должен вынести постановление о рассмотрении дела в суде надзорной инстан-

ции. 

Особый порядок уголовного судопроизводства. Судопроизводство по уго-

ловным делам в отношении несовершеннолетних. В отношении подсудимого, 

не достигшего 18-летнего возраста в момент совершения преступления и не до-

стигшего 20-летнего возраста в момент возбуждения уголовного дела, судопро-

изводство осуществляется в порядке, предусмотренном в отношении несовер-

шеннолетних. 

Применяется закрытое судебное заседание. В ходе возбуждения уголовно-

го дела должны быть установлены точное время рождения, окружающая среда, 

психологическая характеристика и характер несовершеннолетнего. Нужно де-

лать доклад о возбуждении уголовного дела, в который включаются все обстоя-

тельства уголовного дела. В ходе предварительного следствия производится 

допрос, обязательно присутствует законный представитель. Допрос несовер-

шеннолетних производится в кабинете органа общественной безопасности, по 

месту жительства или в школе. 

Строго ограничено применение меры принуждения. В ходе предъявления 

публичного обвинения для защиты права несовершеннолетних имеются специ-

альные правила: 

а) необходимо защищать репутацию несовершеннолетнего и уважать его 

достоинство, нельзя разглашать или распространять его имя, место жительства, 

фотографию и другую личную информацию; 

б) необходимо прислушиваться к мнениям родителей, законных предста-

вителей, защитника несовершеннолетних, потерпевших и их законных предста-

вителей; 

в) несовершеннолетний, совершивший малозначительные преступления, за 

которые можно не применять наказание, либо может быть освобожден от уго-

ловного наказания; и при следующих обстоятельствах должно быть вынесено 

постановление об отказе в предъявлении публичного обвинения: 1) принужде-

ние к участию в преступлении; 2) приготовление к преступлению, доброволь-

ный отказ;  3) в ходе совершения преступления занимает вторичную или вспо-

могательную роль;  4) глухой, немой или слепой;  5) из-за необходимой оборо-

ны или крайней необходимости совершил преступление; 6) явка с повинной 

или искупление вины заслугами; 

г) несовершеннолетний, совершивший преступления, установленные в 

Главе IV (преступления против прав личности и демократических прав граж-

дан), Главе V (преступления против собственности) и Главе VI (преступления 

против порядка управления и общественного порядка) Уголовного кодекса Ки-

тайской Народной Республики от 14 марта 1997 г., может быть приговорен к 

более мягким наказаниям, чем лишение свободы на срок 1 год, народная про-
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куратура может вынести постановление об отказе от предъявления публичного 

обвинения; 

д) если несовершеннолетний и совершеннолетний умышленно совершили 

преступления в соучастии, то дело в отношении несовершеннолетнего рассмат-

ривается отдельно. 

Субъектами заключения мирового соглашения являются подозреваемые, 

обвиняемые и потерпевшие. И орган уголовной юстиции вправе рассматривать 

мировое соглашение. В стадии предварительного следствия органом обще-

ственной безопасности производится рассмотрение мирового соглашения; 

На стадии предъявления уголовного дела в суд – производится рассмотре-

ние народной прокуратурой; на стадии судебного разбирательства – произво-

дится рассмотрение народным судом. Такие органы рассматривает законность 

и добровольность мирового соглашения. 

Уголовный процесс Японии. Порядок уголовного судопроизводства в Япо-

нии регулируется, прежде всего, нормами Уголовно-процессуального кодекса 

1948 г.; отдельные нормы уголовно-процессуального характера содержатся и в 

других законах, в частности: законах о прокуратуре 1947 г.; нормах о полиции 

1954 г.; нормах о борьбе с организованной преступностью 1991 г.; нормах о ме-

стах содержания под стражей и обращениях с задержанными и осужденными от 

2005 года; Ювенальном кодексе от 1948 года и др. В Японии имеются две ос-

новные формы уголовного преследования: общее и упрощенное.  

Если преступление тяжкое и за него в УК Японии предусматривается нака-

зание в виде лишения свободы, прокурор возбуждает уголовное дело в общем 

порядке, даже если подозреваемый признает свою вину. Упрощенные процеду-

ры используются, когда за преступление предусмотрено наказание в виде 

штрафа до ¥ 500 000, подозреваемый признает свою вину и согласен выплатить 

сумму штрафа. По этой схеме рассматриваются преступления меньшей тяже-

сти. В данном случае прокурор представляет обвинительное заключение в суд, 

указывая постоянное место жительства обвиняемого, имя и дату рождения), 

сущность преступления, квалификацию и доказательства. 

Согласно ст. 248 УПК Японии уголовное преследование должно быть воз-

буждено прокурором. Органы прокуратуры имеют исключительную компетен-

цию по возбуждению уголовного преследования; она получила название «Мо-

нополизация уголовного преследования». Единственным исключением являет-

ся система «аналогичного возбуждения уголовного дела с помощью судебных 

действий» или «квазиуголовное преследование». Эта система подразумевает 

защиту жертв преступлений, связанных со злоупотреблением властью государ-

ственных должностных лиц. 

Отказ от уголовного преследования возможен в двух случаях.  

Первый – недостаточность доказательств. Прокурор не должен возбуждать 

уголовное преследование без достаточных доказательств. Критерий возбужде-

ния уголовного дела, основанный на стандартах «вероятной причины» или дру-

гих, отличается в разных странах. Японские законы говорят об этом в самом 

общем плане. Тем не менее одной из функций прокурора является направление 

уголовного дела в суд для разрешения дела по существу. На практике прокуро-
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ры отказываются от уголовного преследования в связи с недостаточностью до-

казательств, используя критерий «вне разумного сомнения». 

Второй – прокурор может оставить дело без рассмотрения, даже когда 

имеется достаточно доказательств, чтобы добиться осуждения. УПК Японии 

называет это «приостановлением преследования». Речь идет об одной из разно-

видностей процедуры медиации. Широкие дискреционные полномочия, предо-

ставленные прокурорам, играют важную роль в стимулировании подозревае-

мых для реабилитации. 

Понятие целесообразности уголовного преследования контрастирует с 

обязанностью преследования. Последнее понятие требует, чтобы прокурор все-

гда возбуждал уголовное преследование, когда есть объективные основания и 

убежденность в том, что преступление было совершено подозреваемым, и если 

существуют основания для дальнейшего преследования. Это предотвращает 

произвольные решения прокуроров. 

Вместе с тем система целесообразности уголовного преследования выгод-

на лишь для определенных случаев. Она позволяет гибко реагировать в соот-

ветствии с серьезностью отдельных преступлений и уголовной тенденции для 

каждого подозреваемого и дает им шанс реабилитировать себя в обществе. 

В соответствии со ст. 248 УПК Японии прокуроры должны учитывать сле-

дующие факторы, касающиеся подозреваемого и преступления: 

1) характер, возраст и положение правонарушителя. Это имеет значение, 

например, для несовершеннолетних или пожилых людей, или лиц, ранее не 

имеющих судимости, и может расцениваться как смягчающие обстоятельства; 

2) тяжесть совершенного преступления; 

3) обстоятельства, при которых было совершено преступление (например, 

виктимное поведение потерпевшего); 

4) посткриминальное поведение подозреваемого. Учитывается, в частно-

сти, в какой степени компенсирован причиненный ущерб; заглажен ли мораль-

ный вред потерпевшему; какой вред причинен обществу и др. 

Среди перечисленных факторов наиболее важными действиями являются 

те, которые предпримет подозреваемый после совершения преступления, для 

того чтобы повысить свои шансы получить приостановление уголовного пре-

следования. Он должен предоставить компенсацию и загладить моральный 

вред. Иными словами, подозреваемый, семья подозреваемого, его работодатель 

и другие соответствующие лица могут попытаться компенсировать вред, при-

чиненный преступлением во многих случаях, насколько это возможно, чтобы 

избежать обвинительного заключения. 

В соответствии с УПК Японии прокурор должен незамедлительно уведо-

мить заявителя, потерпевшего о прекращении уголовного дела. В частности, по 

просьбе заявителя или потерпевшего, государственный обвинитель должен со-

общить ему одну из причин, почему дело не было расследовано, например вви-

ду «приостановления судебного преследования», по причине «недостаточности 

доказательств» и др. Программа уведомления жертв преступлений была запу-

щена 1 апреля 1999 г. и впоследствии расширена. В рамках этой программы, 
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когда жертвы, семья покойного или свидетели желают получать уведомления, 

прокурор может информировать потерпевших о следующем: 

1) рассмотрении дела (например, о возбуждении судебного преследования 

в общем порядке, о преследовании в порядке упрощенного производства, об 

отказе в возбуждении судебного преследования или направлении дела в юве-

нальный суд);  

2) названии суда и дате судебного разбирательства; 

3) результате решения суда, вынесении приговора или ином результате за-

вершения дела в ходе судебного разбирательства; 

4) веских основаниях для отказа в уголовном преследовании, а также слу-

чаях освобождения подсудимого; 

5) ожидаемой дате освобождения осужденного. 

Лицо, несогласное с решением прокурора об отказе в возбуждении уголов-

ного дела, вправе обратиться непосредственно в суд, чтобы инициировать су-

дебное разбирательство. Суд после проведения предварительных слушаний 

должен либо отклонить жалобу, либо назначить судебное разбирательство, по 

итогам которого виновный будет осужден, если жалоба будет обоснованной. 

Важным обстоятельством в этом случае является то, что суд назначает практи-

кующего адвоката для осуществления им функций частного обвинения. 

Интересен институт контроля над надлежащим исполнением прокурором 

своих обязанностей по обеспечению уголовного преследования. 

В соответствии с законом о проверке обоснованности отказа от обвинения 

1948 г. в Японии созданы соответствующие Комитеты. При каждом окружном 

суде учрежден Комитет, состоящий из 11 членов, избираемых из числа лиц, 

имеющих право голосовать за членов палаты представителей парламента. Ко-

митет проверяет обоснованность решений прокуратуры об отказе возбуждения 

уголовного дела. Комиссия должна проводить расследование всякий раз, когда 

она получает запрос на расследование от потерпевшего или лица, подавшего 

жалобу. В некоторых случаях Комитет вправе проводить расследования по сво-

ей собственной инициативе и имеет право допрашивать свидетелей в ходе свое-

го расследования. Затем Комитет уведомляет Главного прокурора района о 

своих выводах. Если Комитет признает отказ прокурора от уголовного пресле-

дования необоснованным, то главный прокурор принимает дело для дальней-

шего расследования и обязан пересмотреть первоначальное решение прокуро-

ра. 

Прокурор вправе также самостоятельно расследовать уголовные дела, да-

вать обязательные указания сотрудникам полиции по расследованию преступ-

лений. 

Важную роль прокурор играет в процессе международного сотрудниче-

ства. Так, в соответствии с законом о правовой помощи 1980 г. прокуратура 

участвует в оказании правовой помощи. Согласно закону о выдаче 1953 г. орга-

ны прокуратуры решают вопросы о выдаче преступников иностранному госу-

дарству, о передаче международному уголовному суду, рассматривают хода-

тайства о передаче лиц, осужденных к лишению свободы в государство их 

гражданства (Закон о передаче осужденных лиц 2002 г.). 



 565 

Таким образом, роль прокурора в уголовном процессе Японии исключи-

тельно велика. Только прокурор вправе возбуждать (в большинстве случаев) 

уголовные дела. Прокурор обеспечивает сотрудничество и координацию дей-

ствий как со стороны прокуратуры и органов полиции, так и со стороны орга-

нов безопасности. Важным элементом в деятельности прокурора является при-

менение компромиссных процедур (медиации), для того чтобы избежать из-

лишнего уголовного преследования. Это обеспечивает процессуальную эконо-

мию, имеет большое превентивное, воспитательное воздействие на лиц, впер-

вые совершивших преступление. 

Уголовный процесс Республики Корея. Уголовный процесс в РК представ-

ляет собой смесь обвинительной и состязательной моделей, поскольку уголов-

но-процессуальное законодательство сформировалось преимущественно под 

влиянием уголовных процедур Германии и США. Основным источником уго-

ловно-процессуального права является УПК 1954 г. Он сохранил основные чер-

ты, присущие романо-германской правовой системе, закрепив и ряд элементов 

англо-американского права. Среди заимствований из правовой системы США – 

необходимость судебных ордеров для производства ареста и обыска, право на 

освобождение до суда под залог, усиление роли института назначаемого госу-

дарством защитника. 

Согласно Конституции (ст.12), по общему правилу, для ареста или обыска 

требуется ордер, выданный судом в соответствии с должной процедурой по за-

просу прокурора. Всякий, кто арестован или задержан, имеет право на получе-

ние помощи адвоката. Если обвиняемый не способен обеспечить себе адвоката, 

государство должно его назначить. Арестованный или задержанный имеет так-

же право обратиться в суд для проверки законности ареста или задержания. В 

соответствии с УПК РК обвиняемый должен быть представлен адвокатом, если 

инкриминируемое преступление наказуемо смертной казнью или заключением 

на срок более трех лет. 

Суд присяжных в РК отсутствует. Уголовные дела, по которым наказание 

может составлять один год лишения свободы и выше, рассматриваются колле-

гией из трех судей, остальные дела – судьей единолично. 

На практике уголовное судопроизводство в Республике Корея всегда де-

монстрировало обвинительный уклон; судьи обычно следуют доводам обвине-

ния, доля оправдательных приговоров в начале 1990-х гг. не превышала 0,5%. 

Значительно ограничены права обвиняемого при производстве по делам, затра-

гивающим вопросы национальной безопасности. В частности, нередко исклю-

чается участие адвоката на стадии предварительного следствия, до 1989 г. по 

таким делам не применялось освобождение до суда под залог. 

В южнокорейском уголовном судопроизводстве важное место отведено 

институту адвоката, усилена роль судебных постановлений, без которых невоз-

можно проведение обыска, заключение под стражу. При этом практически все 

процессуальные действия должны быть санкционированы прокурором. 

В рамках досудебного расследования арест подозреваемого в случае нали-

чия достаточных оснований его причастности к преступлению может быть 

осуществлен только по постановлению судьи по ходатайству следователя, 
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направленному через прокуратуру. Подозреваемый может быть задержан поли-

цией без предъявления обвинения на срок до 48 часов, из которых в течение 36 

часов прокурор должен рассмотреть представленные следствием доказатель-

ства причастности подозреваемого к совершенному преступному деянию и 

направить окружному судье ходатайство об аресте (ст. 200 УПК). Срок ареста в 

данном случае не может превышать десяти суток, по истечении которых мате-

риалы следствия передаются в прокуратуру для проверки и предъявления обви-

нения. В противном случае арестованный подлежит немедленному освобожде-

нию. По получении следственных материалов прокурор вправе назначить но-

вый срок содержания под стражей до 10 суток с возможностью продления еще 

на такой же период (ст. 203 УПК), в течение которого должно быть принято 

процессуальное решение. 

Для ареста подозреваемого с поличным надобность в заблаговременном 

получении каких-либо ходатайств не требуется (ст. 211-212 УПК).  Это же нор-

ма распространяется на случаи, когда следователь и прокурор обладают доста-

точными фактами о причастности подозреваемого к преступлению, за которое 

по уголовному законодательству предусмотрена мера наказания в виде смерт-

ной казни, пожизненного заключения, содержания в тюрьме на срок не менее 

трех лет. УПК закрепляет эту возможность, исходя из необходимости немед-

ленного реагирования в случае обнаружения местонахождения подозреваемого, 

предотвращения его попыток скрыться и скрыть доказательства. Следователь, 

прокурор составляют протокол о немедленном аресте, направляют ходатайство 

в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, предъявля-

ют обвинение. 

Постановление прокурора о возбуждении ходатайства об избрании в каче-

стве меры пресечения заключение под стражу подлежит рассмотрению едино-

лично судьей окружного суда с участием обвиняемого, прокурора и защитника. 

При этом учитываются такие факторы, как тяжесть преступления, опасность 

совершившего преступление для общества, отсутствие его постоянного места 

жительства, вероятность того, что преступник может скрыться от следствия (ст. 

70 УПК).  

Срок содержания под стражей в период рассмотрения дела в суде первой 

инстанции составляет 2 месяца с последующим двукратным продлением, но не 

более 6 месяцев. Такие же сроки устанавливаются при уголовном судопроиз-

водстве в судах второй (апелляционной) и третьей инстанций. Таким образом, 

суммарный срок ареста по подсудности не должен превышать 18 месяцев, по 

истечении которых обвиняемый должен быть осужден, либо выпущен на сво-

боду. 

Уголовный процесс Турции. В 1840 г. в Османской империи был принят 

Уголовный кодекс, составленный под влиянием Французского уголовного ко-

декса 1810 г. 

Уголовный процесс в целом построен по германскому образцу. УПК заим-

ствован у Германии в период кемалистских реформ. Рассмотрение дел в суде 

(кроме мелких) – коллегиальное. Конституция провозглашает многие общепри-

знанные демократические принципы уголовного судопроизводства. Однако 
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фактически в ходе судебного разбирательства состязательность сторон не обес-

печивается, защита не имеет равных прав с обвинением, адвокат обязан вести 

себя на заседании лояльно. Суда присяжных в Турции не существует. 

В делах о политических и террористических преступлениях права обвиня-

емых существенно ограничены законом, и еще больше – на практике. Такие де-

ла рассматриваются военными или чрезвычайными судами. Так, после военно-

го переворота 1980 г. большинство смертных приговоров выносили военные 

суды, рассматривая дела о преступлениях, которые «привели к объявлению во-

енного положения». Адвокатам политических заключенных всячески мешали и 

препятствовали.  

В 1990-е гг. под давлением европейских государств и международных пра-

возащитных организаций в уголовно-процессуальном законодательстве Турции 

произошли некоторые позитивные изменения. В частности, в 1992 г. закон 

установил, что обвиняемый в «групповых преступлениях» не может быть за-

держан полицией без приказа судьи на срок более 4 суток (ранее этот срок со-

ставлял 15 суток). Обвиняемый теперь имеет право на неконтролируемое об-

щение с адвокатом в любой момент. Максимальный срок содержания под стра-

жей в период предварительного расследования установлен в 6 месяцев. По де-

лам, переданным в суд, максимальный срок содержания под стражей, включая 

досудебное, не может превышать 2 лет. Одна лишь тяжесть преступления от-

ныне не является достаточным основанием для взятия лица под стражу. 

Уголовный процесс Египта. Уголовно-процессуальное право Египта сло-

жилось под влиянием различных правовых систем. Основы современного уго-

ловного права и процесса Египта заложены еще в 1875 г., когда были изданы 

Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы для смешанных судов, со-

ставленные на основе европейских правовых моделей. В 1883 г. приняты почти 

текстуально совпадающие с данными кодексами законы и для «национальных 

судов». Однако и после этого продолжало сохраняться некоторое влияние му-

сульманского права: ни одна статья уголовных законов не должна была умалять 

прав и привилегий граждан, предусмотренных мусульманским правом. В част-

ности, формально сохранялось право на выкуп за кровь, и смертный приговор 

мусульманину мог быть приведен в исполнение лишь после консультации с 

верховным муфтием страны. Вместе с тем конкретные нормы мусульманского 

права об ответственности за определенные преступления перестали применять-

ся. 

Основным источником уголовно-процессуального права является УПК 

1950 г. Уголовный процесс сочетает черты французской, английской и мусуль-

манской моделей. 

Расследование преступлений представляет собой вид предварительной су-

дебной процедуры. Его проводит прокуратура, находящаяся в системе Мини-

стерства юстиции, которой помогает полиция. 

Согласно египетским законам задержанное лицо в течение 48 часов долж-

но предстать перед судьей для решения вопроса об освобождении или взятии 

под стражу. В этот же срок ему необходимо предъявить обвинение. Обвиняе-

мый имеет право на адвоката и на освобождение под залог. Обыски также тре-
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буют судебного ордера. Законодательство Египта устанавливает общепринятые 

принципы судебного процесса: состязательность, гласность, обжалование су-

дебных решений в порядке апелляции и кассации и др. Судебные процессы 

проводятся открыто, если иного не требуют соображения охраны морали и об-

щественного порядка. По мнению международных наблюдателей, вышеуказан-

ные правила в целом соблюдаются. 

Смертный приговор может быть вынесен только в уголовном суде едино-

гласным решением 3 судей. Такое решение должно быть одобрено муфтием – 

верховным лицом мусульманской власти в Египте. Если у муфтия нет возраже-

ний, смертный приговор считается одобренным. Апелляция автоматически 

направляется в Кассационный суд; осужденный может также на данной стадии 

подать прошение о пересмотре приговора. После того как судебные меры ис-

черпаны, министр юстиции передает материалы дела Президенту Республики, 

который имеет право помилования. Если Президент в течение 14 дней не поми-

лует и не прикажет смягчить приговор, он может быть приведен в исполнение. 

Закон о чрезвычайном положении 1958 г. предусмотрел специальные су-

дебные процедуры для некоторых категорий дел, затрагивающих государствен-

ную безопасность. Этот Закон, в частности, разрешает задерживать лиц без 

предъявления им обвинения и соблюдения обычных процессуальных гарантий 

на период расследования. Только через 30 дней задержанное лицо имеет право 

обратиться в Суд государственной безопасности. Если суд постановит освобо-

дить его, министр внутренних дел имеет 15 дней, чтобы принести возражение. 

В этом случае решение суда не вступает в силу, задержанный может вновь об-

ратиться в другой Суд государственной безопасности еще через 30 дней. Реше-

ние второго суда является окончательным. Однако это не мешает министру 

внутренних дел издать распоряжение о новом аресте. Подобная практика при-

меняется, в частности, в отношении исламских экстремистов. 



 569 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Предисловие ......................................................................................................................... 3 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Глава I. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

§1.1. Понятие уголовно-процессуального права и его задачи ........................................ 6  

§1.2. Уголовно-процессуальная система, процессуальные действия, процессу-

альные решения, уголовно-процессуальные функции  ................................................. 11  

§1.3. Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальные правоотно-

шения .................................................................................................................................. 22 

§1.4. Уголовно-процессуальная форма и ее разграничение .......................................... 24  

Глава II. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

§2.1. Сущность уголовно-процессуального производства ............................................ 26  

§2.2. Структура и виды уголовно-процессуальных норм .............................................. 28  

§2.3. Действие уголовно-процессуального законодательства во времени и про-

странстве, в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства ....................... 32  

Глава III. ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

§3.1. Понятие и значение принципов уголовного процесса .......................................... 34 

§3.2. Система и классификация принципов уголовного  

процесса  ............................................................................................................................. 35 

§3.3. Принцип законности ................................................................................................ 36 

§3.4. Осуществление правосудия только судом  ............................................................ 38 

§3.5. Коллегиальность и единоличность рассмотрения уголовных дел  ..................... 39  

§3.6. Независимость судей и подчинение их только закону ......................................... 39 

§3.7. Обязательность возбуждения уголовного дела ..................................................... 41 

§3.8. Осуществление правосудия на началах равенства граждан перед законом 

и судом ................................................................................................................................ 42 

§3.9. Уважение чести и достоинства личности............................................................... 43  

§3.10. Охрана прав и свобод граждан .............................................................................. 45  

§3.11. Открытое разбирательство уголовных дел в судах ............................................. 46  

§3.12. Язык, на котором ведется производство по уголовному делу ........................... 48  

§3.13. Участие общественности в производстве по уголовным делам ........................ 49  

§3.14. Установление истины ............................................................................................. 50  

§3.15. Презумпция невиновности .................................................................................... 51  

§3.16. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому и подсудимому права на 

защиту ................................................................................................................................. 52 

§3.17. Состязательность производства в суде................................................................. 54  

§3.18. Непосредственность и устность исследования доказательств ........................... 55  

§3.19. Право обжалования процессуальных действий и решений  .............................. 56 

 

 

 



 570 

Глава IV. УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

§4.1. Понятие и классификация участников уголовного процесса  ............................. 57  

§4.2. Государственные органы и должностные лица, ответственные за произ-

водства уголовного дела ................................................................................................... 59  

§4.3. Общественные объединения и коллективы, участвующие в уголовном 

процессе .............................................................................................................................. 71  

§4.4. Лица, отстаивающие в уголовном процессе свои интересы, защитники и 

представители .................................................................................................................... 73  

§4.5. Иные лица, участвующие в уголовном процессе  ................................................. 85 

§4.6. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном процессе. Отводы  .......... 92 

§4.7. Взаимодействие участников уголовного процесса  ............................................. .96 

Глава V. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ДОКАЗЫВАНИЮ 

§5.1. Доказательства и предмет доказывания ................................................................. 98 

§5.2. Общее условия доказывания ................................................................................. 109  

Глава VI. СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

§6.1. Понятие, система и классификация следственных действий ............................. 121 

§6.2. Допрос ...................................................................................................................... 123  

§6.3. Предварительное закрепление показаний ............................................................ 132 

§6.4. Очная ставка  ........................................................................................................... 136  

§6.5. Предъявление для опознания ................................................................................ 137  

§6.6. Проверка показаний на месте события ................................................................ 140  

§6.7. Осмотр ..................................................................................................................... 142  

§6.8. Освидетельствование  ............................................................................................ 147  

§6.9. Эксгумация трупа ................................................................................................... 151  

§6.10. Эксперимент .......................................................................................................... 153  

§6.11. Выемка ................................................................................................................... 157  

§6.12. Обыск ..................................................................................................................... 159  

§6.13. Арест и выемка почтово-телеграфных отправлений ........................................ 162 

§6.14. Прослушивание переговоров, ведущихся с телефонов и других перего-

ворных устройств  ........................................................................................................... 165 

§6.15. Экспертиза ............................................................................................................. 166  

§6.16. Ревизия ................................................................................................................... 178  

§6.17. Получение образцов для экспертного исследования  ....................................... 187  

§6.18. Представление предметов и документов  .......................................................... 189  

§6.19. Приобщение к делу предметов и документов в качестве вещественных и 

письменных доказательств ............................................................................................. 191 

Глава VII. ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ 

§7.1. Понятие и виды процессуального принуждения  ................................................ 196  

§7.2. Основания и пределы ограничения прав личности в уголовном процессе ...... 198  

§7.3. Задержание  ............................................................................................................. 200  

§7.4. Меры пресечения  ................................................................................................... 212  



 571 

§7.5. Приостановление действия паспорта ................................................................... 243  

§7.6. Отстранение от должности .................................................................................... 246  

§7.7. Привод  .................................................................................................................... 248  

§7.8. Помещение лица в медицинское учреждение ..................................................... 249  

§7.9. Обеспечение безопасности участников процесса. Ответственность за 

нарушение процессуальных обязанностей и порядка ................................................. 253  

Глава VIII. ВОЗМЕЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ВРЕДА, 

ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ 

§8.1. Имущественный вред, причиненного преступлением и его возмещение ........ 261  

§8.2. Гражданский иск в уголовном процессе. Другие имущественные взыска-

ния  .................................................................................................................................... 262  

§8.3. Обеспечение исполнения приговора в части имущественных взысканий ....... 271  

Глава IX. МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

§9.1. Сущность и значение мер предупреждения преступлений  ............................... 278 

§9.2. Выявление причины преступления и условия, способствовавшие его со-

вершению ......................................................................................................................... 280  

§9.3. Представление и частное определение об устранении причин преступле-

ния и условий, способствовавших его совершению и их выполнение  ..................... 283  

Глава X. РЕАБИЛИТАЦИЯ 

§10.1. Понятие, основания и последствия реабилитации ............................................ 287  

§10.2. Основания и последствия частичной реабилитации ......................................... 290  

§10.3. Порядок возмещения реабилитированному вреда и восстановления его в 

иных правах ...................................................................................................................... 292  

Глава XI. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ И ИЗДЕРЖКИ 

§11.1. Процессуальные сроки: понятие, значение и виды  .......................................... 297  

§11.2. Исчисление, продление и восстановление сроков ............................................ 299 

§11.3. Сущность процессуальных издержек ................................................................. 300  

§11.4. Порядок оплаты и возмещения процессуальных издержек  ............................ 302 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Глава XII. ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

§12.1. Содержание и формы досудебного производства  ............................................ 304 

§12.2. Доследственная проверка .................................................................................... 305 

§12.3. Расследование уголовных дел  ............................................................................ 306 

Глава XIII. ДОСЛЕДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА. ВОЗБУЖДЕНИЕ 

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

§13.1. Порядок проведения доследственной проверки  ............................................... 308 

§13.2. Порядок принятия, регистрации и проверки заявлений, сообщений и 

иных сведений о преступлении  ..................................................................................... 309  

§13.3. Порядок разрешения заявлений, сообщений и иных сведений о преступ-

лении ................................................................................................................................. 315  

§13.4.Возбуждение уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению уго-

ловного дела . ................................................................................................................... 318  



572 

§13.5. Взаимодействие органов и должностных лиц, уполномоченных на про-

ведение доследственной проверки ................................................................................ 322 

Глава XIV. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

СЛЕДСТВИЯ 

§14.1. Понятие, система и значение общих условий предварительного след-

ствия .................................................................................................................................. 326 

§14.2. Содержание общих условий предварительного следствия .............................. 328

Глава XV. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОЗНАНИЯ 

§15.1. Сущность, система и значение общих условий дознания  ............................... 341

§15.2. Содержание общих условий дознания ............................................................... 341

Глава XVI. ПРИВЛЕЧЕНИЕ К УЧАСТИЮ В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ В 

КАЧЕСТВЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО И ОБВИНЯЕМОГО 

§16.1. Основания и порядок привлечения к участию в уголовном деле в каче-

стве подозреваемого. Допрос подозреваемого ............................................................. 349 

§16.2. Процессуальный порядок привлечения лица к участию в уголовном дела

в качестве обвиняемого. Допрос обвиняемого  ............................................................ 355 

§16.3. Изменение, прекращение и дополнение обвинения. Возобновление пре-

кращенного обвинения .................................................................................................... 361 

Глава XVII. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 

ДОЗНАНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

§17.1. Сущность и основания приостановления дознания и предварительного

следствия .......................................................................................................................... 364 

§17.2. Процессуальный порядок приостановления дознания и предварительно-

го следствия  ..................................................................................................................... 366 

§17.3. Объявление розыска  ............................................................................................ 367

§17.4. Действия после приостановления дознания и предварительного след-

ствия .................................................................................................................................. 369 

§17.5. Возобновление дознания и предварительного следствия по приостанов-

ленному уголовному делу  .............................................................................................. 371 

Глава XVIII. ОКОНЧАНИЕ ДОЗНАНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

СЛЕДСТВИЯ 

§18.1. Сущность окончания дознания и предварительного следствия  ..................... 372

§18.2. Обеспечение права на ознакомление с материалами уголовного дела  .......... 373

§18.3. Прекращение уголовного дела ............................................................................ 375

§18.4. Окончание расследования путем составления обвинительного акта или

обвинительного заключения ........................................................................................... 377 

Глава XIX. НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ 

ДОЗНАНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ, А ТАКЖЕ 

ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДОСЛЕДСТВЕННУЮ ПРОВЕРКУ 

§19.1. Сущность и задачи надзора над исполнением законов органами дознания

и предварительного следствия, а также органами, осуществляющими дослед-

ственную проверку  ......................................................................................................... 386 

§19.2. Полномочия прокуратуры по осуществлению надзора за исполнением

законов органами дознания и предварительного следствия, а также органами, 

осуществляющими доследственную проверку  ............................................................ 387 



 573 

§19.3. Вопросы, разрешаемые прокурором по уголовному делу, поступившему 

с обвинительным заключением или обвинительным актом  ...................................... 393 

§19.4. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинитель-

ным заключением или обвинительным актом .............................................................. 394  

Глава XX. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ. 

ПОДСУДНОСТЬ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ И ПОДГОТОВКА УГОЛОВНОГО 

ДЕЛА К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ 

§20.1. Подсудность уголовных дел  ............................................................................... 396 

§20.2. Подготовка уголовного дела к судебному разбирательству ............................ 398 

§20.3. Предварительное слушание по уголовному делу .............................................. 403 

Глава XXI. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

§21.1. Понятие и значение общих условий судебного разбирательства  ................... 409  

§21.2. Содержание общих условий судебного разбирательства ................................. 412 

Глава XXII. ПОРЯДОК СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

§22.1. Сущность судебного заседания. Подготовительная часть судебного засе-

дания  ............................................................................................................................... .424 

§22.2. Судебное следствие .............................................................................................. 429  

§22.3. Прения сторон ....................................................................................................... 434  

§22.4. Последнее слово подсудимого ............................................................................ 435  

§22.5. Удаление суда в отдельную (совещательную) комнату для вынесения 

решения, постановление приговора и его провозглашение ....................................... .437  

§22.6. Иные вопросы, решаемые судом одновременно с вынесением приговора 

и после его объявления ................................................................................................... 438  

Глава XXIII. ПРИГОВОР 

§23.1. Сущность и значение приговора ......................................................................... 439  

§23.2. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора  ....................... 440  

§23.3. Виды  и структура приговора  ............................................................................. 442 

§23.4. Вопросы разрешаемые судом в резолютивной части приговора ................... .444  

Глава XXIV. ПЕРЕСМОТР ПРИГОВОРОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ СУДА 

§24.1. Содержание и значение пересмотра приговоров, определений суда .............. 446 

Глава XXV. ОБЖАЛОВАНИЕ (ОПРОТЕСТОВАНИЕ) ПРИГОВОРА, 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ В АПЕЛЛЯЦИОННОМ 

ПОРЯДКЕ 

§25.1. Сущность и значение обжалование (опротестование) приговора, опреде-

ления суда первой инстанции в апелляционном порядке ........................................... 447 

§25.2. Полномочия суда апелляционной инстанции  ................................................... 450  

§25.3. Порядок апелляционного производства  ............................................................ 454  

Глава XXVI. ОБЖАЛОВАНИЕ (ОПРОТЕСТОВАНИЕ) ПРИГОВОРА И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУДА В КАССАЦИОННОМ ПОРЯДКЕ 

§26.1. Сущность и значение обжалования (опротестования) приговора и опре-

деления суда в кассационном порядке  ......................................................................... 460  

§26.2. Порядок производства кассационной инстанции  ............................................. 464  

 



 574 

Глава XXVII. ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВВИДУ ВНОВЬ 

ОТКРЫВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

§27.1. Сущность и значение возобновления производства ввиду вновь открыв-

шихся обстоятельств  ...................................................................................................... 468  

§27.2. Возбуждение производства и проведение расследования в ввиду вновь 

открывшихся обстоятельств  .......................................................................................... 469  

Глава XXVIII. ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ, 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

§28.1. Сущность исполнения приговоров, определений и постановлений ............... 472  

§28.2. Обращение к исполнению приговоров, определений  ...................................... 474  

§28.3. Разрешение вопросов, возникающих при исполнении приговоров, опре-

делений и постановлений  .............................................................................................. 482 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

Глава XXIX. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О  

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

§29.1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлениях 

несовершеннолетних  ...................................................................................................... 491 

§29.2. Участие в делах законного представителя несовершеннолетнего, защит-

ника, педагога или психолога  ........................................................................................ 494 

§29.3. Особенности применения мер пресечений к несовершеннолетнему обви-

няемому  ........................................................................................................................... 496  

§29.4. Особенности рассмотрения дел о преступлениях несовершеннолетних в 

судебном заседании  ........................................................................................................ 498 

Глава XXX. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О ПРИМЕНЕНИИ 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

30.1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о применении при-

нудительных мер медицинского характера  ................................................................. 501  

§30.2. Вопросы, выясняемые судебно-психиатрической  

экспертизой  ..................................................................................................................... 503 

§30.3. Участие защитника по делам о применении принудительных мер меди-

цинского характера  ......................................................................................................... 505 

§30.4. Судебное разбирательство по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера  ................................................................................................ 506  

§30.5. Прекращение, продление или изменение принудительной меры меди-

цинского характера .......................................................................................................... 508 

Глава XXXI. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О ПРИМИРЕНИИ 

§31.1. Сущность и значение производства по делам о примирении .......................... 511 

§31.2. Основания и условия производства по делам о примирении  ......................... 511 

§31.3. Судебное разбирательство по делам о примирении  ........................................ 512 

Глава XXXII. ПРИМЕНЕНИЕ АКТА АМНИСТИИ НА СТАДИИ 

ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

§32.1. Сущность и значение применения акта амнистии на стадии досудебного 

производства .................................................................................................................... 514 

§32.2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о применении акта 

амнистии на стадии досудебного производства  .......................................................... 516 



 575 

§32.3. Процессуальный порядок производства по делам о применении акта ам-

нистии  .............................................................................................................................. 518  

§32.4. Судебное заседание по применению акта амнистии на стадии досудебно-

го производства  ............................................................................................................... 520 

Глава XXXIII. СОГЛАШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ВИНЫ 

§ 33.1 Сущность соглашения о признании вины .......................................................... 523 

§ 33.2. Порядок заявления и рассмотрения ходатайства о заключении соглаше-

ния о признании вины ..................................................................................................... 525 

§33.3. Порядок рассмотрения судом соглашения о признании вины ........................ 529 

Глава XXXIV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

§34.1. Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, сле-

дователей и органов дознания с компетентными органами иностранных госу-

дарств  ............................................................................................................................... 531  

§34.2. Порядок выдачи лица для привлечения к уголовной ответственности или 

исполнения приговора .................................................................................................... 535 

Глава XXXV. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

§35.1. Общее описание уголовного процесса иностранных государств  ................... 543  

§35.2. Досудебное производство в странах Европы и особенности судебного 

производства  ................................................................................................................... 550  

§35.3. Досудебное производство в странах Азии и особенности судебного про-

изводства  ......................................................................................................................... 557 

 
  



576 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 

Учебник 

Редактор  И.В. Солохина 

Подписано в печать 19.12.2022 г.   Объем 45,5 уч.-изд. л 

Заказ № 93.  Тираж 10 экз.   Цена договорная 

Академия МВД Республики Узбекистан 

100197, г. Ташкент, ул. Интизор, 68 


