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В резолюции XXIV съезда Коммунистической партии Со
ветского Союза по отчетному докладу Центрального Комите
та КПСС сказано: «Важной задачей является повышение чет
кости, слаженности и культуры в работе государственного ап
парата, всех органов управления. В каждом учреждении дол
жно проявляться внимательное отношение к нуждам и забо
там трудящихся, благожелательность и уважение к человеку. 
Необходимо и дальше укреплять социалистическую'закон
ность, улучшать деятельность милиции, прокуратуры и судов. 
Партийные организации, профсоюзы ,комсомол должны до
биваться строжайшего соблюдения законов всеми граждана
ми и должностными лицами, усилить правовое воспитание тру
дящихся».1

Выполнение этой задачи служит тому, чтобы обеспечить в 
нашей стране «искоренение всяких нарушений правопорядка, 
ликвидацию преступности, устранение причин, её порождаю1 
тих».2 *

Проявляя постоянную заботу о совершенствовании дея
тельности советской прокуратуры, милиции, судов, экспертных 
учреждений, Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 
СССР за последние годы приняли специальные постановлен я.
содержащие конкретные меры по улучшению работы следст
венного аппарата (1965), по дальнейшему укреплению совет
ской милиции (1968), по улучшению работы судебных и про
курорских органов (1970).

В Постановлении о мерах по улучшению работы следст
венного аппарата органов прокуратуры и охраны обществен
ного порядка от 10 декабря 1965 года были отмечены серьез
ные недостатки в проведении судебных экспертиз и указано на 
необходимость улучшения организации судебной экспертизы, 
усиление методического руководства криминалистическими

1 Материалы XXIV съезда КПСС, М., 1971, стр. 204.
2 Программа Коммунистической партии Советского Союза, М., 1961,

стр. 106.
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экспертными учреждениями и устранение параллелизма в их 
деятельности.3

В результате принятых мер ряд недостатков, отмеченных в 
этом постановлении, за последние годы были устранены. Од
нако организацию судебной экспертизы до сих пор нельзя приз
нать совершенной. Экспертные учреждения в союзных респуб
ликах построены по разному, различен и круг их деятельно
сти.

Научное решение вопроса организации судебной экспер!и-
зы и судебно-экспертных учреждений возможно только на ос
нове всестороннего изучения современной практики и учета 
исторического опыта.

В. И. Ленин указывал, что в вопросе общественной науки 
нужно «...не забывать основной исторической связи, смотреть 
на каждый вопрос с точки зрения того, как известное явление 
в истории возникало, какие главные этапы в своем развитии 
это явление проходило, и с точки зрения этого его развития 
смотреть, чем данная вещь стала теперь».4

Вместе с тем В. И. Ленин учил тому, что при строительст
ве нашего госаппарата «надо во что бы то ни стало поставить 
себе задачей... проверять то, чтобы наука у нас не оставалась 
мертвой буквой или модной фразой (а это, нечего греха таить, 
у нас особенно часто бывает), чтобы наука действительно 
входила в плоть и кровь, превращалась в составной элемент 
быта вполне и настоящим образом».5

Историческое развитие и правовая регламентация экспер
тизы и судебно-экспертных учреждений в Узбекской ССР изу
чены слабо и почти не освещены в юридической литературе. 
Монографические исследования на эти темы вообще отсутст
вуют, а отдельные статьи и сообщения не отражают всех тех 
вопросов, какие заслуживают изучения.

В основу диссертации положены: решения центральных
партийных и советских органов, криминалистическая, процес
суальная и другая литература, относящаяся к теме исследо
вания; архивные документы, законодательные и подзаконные 
акты Союза ССР, Узбекской ССР и других союзных респуб
лик; изучение практики следственных, судебных и экспертных 
учреждений Узбекской ССР; социологические исследования, 
проведенные путем анкетирования.

я Социалистическая законность, 196в. № 3. стр. 2.
* В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 39, стр; 67:
5 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 45, стр: 391: 1
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В связи с изложенным, автор поставил перед собой задачу 
изучить и обобщить историю возникновения и развития судеб
но-экспертных учреждений Узбекистана, их систему, структу
ру и организацию, вопросы подготовки экспертных кадров и 
повышения их деловой квалификации, организационно-техни
ческих функций руководителя судебно-экспертных учрежде
ний, правовое положение судебно-экспертных учреждений, экс
пертов и специалистов по уголовно-процессуальному кодексу 
Узбекской ССР и наметить некоторые пути совершенствова
ния их деятельности. Использован 22-летний опыт экспертной 
работы автора в органах МВД Узбекской ССР.

Диссертация состоит из введения, трех глав, разделенных 
на параграфы, и выводов, завершающих работу. Введение со
держит обоснование выбора темы и обзор основной литера
туры, имеющейся по этой теме. В первой главе исследованы 
вопросы возникновения, развития и современного состояния 
криминалистических учреждений в Узбекистане. Вторая глава 
посвящена исследованию вопросов возникновения, развития и 
современного состояния судебно-медицинских и судебно-пси- 
хиатричексих учреждений в Узбекистане. Третья глава содер
жит анализ правовой регламентации судебной экспертизы, ру
ководителя судебно-экспертных учреждений, эксперта и спе
циалиста по законодательству Узбекской ССР. В конце дис
сертации изложены краткие выводы и научные рекомендации.

В первой главе рассматриваются вопросы возникновения и 
развития криминалистических учреждений в Узбекистане.

В дореволюционном Туркестане экспертных криминалисти
ческих учреждений не существовало. Создание и развитие их 
связано с установлением Советской власти. Однако, в годы 
становления Туркестанской Автономной социалистической рес
публики, вплоть до ликвидации басмачества и перехода к вос
становлению народного хозяйства, такие учреждения не были 
созданы. В те годы, лишь в системе Народного Комиссариата 
здравоохранения имелось несколько судебно-медицинских экс
пертов, а в составе Регистрационно-Дактилоскопического Бю
ро НАУ НКВД Туркреспублики — один эксперт-криминалист. 
В своей практической работе они применяли те методы и 
скромные нвучно-технические средства, которые еще до Октя
брьской революции были разработаны Е. Ф .Буринским, Н. С. 
Бокариусом и другими прогрессивными учеными криминали
стами и судебными медиками.

В сентябре 1925 года в Самарканде начало свою работу 
первое Центральное Регистрационное Бюро в Узбекистане,
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которое возглавлял эксперт-криминалист А. И. Карташов, он 
занимался одновременно созданием научно-технического ка
бинета в Ташкентском окружном уголовном розыске, активно 
помогал работе химико-аналитической лаборатории НКЗ 
УзССР и т. д. А. И. Карташова по праву можно назвать пио
нером создания криминалистических учреждений Узбекистана. 
В 1929 году при оперативном отделе УРКМ ЦАУ НКВД в 
Ташкенте была организована научно-техническая группа экс
пертов, которая в 1932 году преобразована в научно-техниче
ское отделение. Первым руководителем этого отделения яв
лялся Н. Д. Назаров.

Из этих фактов следует, что первые криминалистические 
учреждения в Узбекистане возникли в системе органов НКВД 
—МВД.

Созданное в 1932 году научно-техническое отделение просу
ществовало до 1948 года, т. е. до времени создания на его ба
зе самостоятельного научно-технического отдела. За эти годы 
деятельность отделения была весьма плодотворной. Им был 
создан музей криминалистики, издавались информационные 
письма, и т. д. Трудной и специфичной была деятельность от
деления в годы Великой Отечественной войны, однако оно ус
пешно справилось со своими задачами. В годы войны экспер
тами отделения проводилось много криминалистических экс
пертиз, в том числе и такая сложная, как пороскопическал и 
другие.

Расширялась и углублялась криминалистическая работа 
в органах МВД республики после создания самостоятельного 
научно-технического отдела. Увеличивалась сеть криминали
стических учреждений в областных управлениях милиции, где 
начинали свою работу научно-технические группы. С их соз
данием значительно усилилась и улучшилась постановка кри
миналистического учета, тем самым обеспечивалась более ак
тивная и эффективная помощь в раскрытии и расследовании 
преступлений.

Изданные в 1963 и в 1965 гг. Положения о научно-техниче
ских подразделениях в системе органов МВД Узбекской рес
публики упорядочили деятельность этих подразделений, четко 
определили их задачи, функции и обязанности сотрудников.

Проверкой и испытанием оперативности и работоспособ
ности сотрудников научно-техического отдела МВД УзССР, 
явились условия работы, возникшие в связи с происшедшим в 
апреле 1966 года землетрясением в Ташкенте.
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В диссертации на основе изучения современного состояния 
практической деятельности оперативно-технических аппара
тов МВД УзССР делается вывод о том, что соединение в од
ном подразделении оперативной техники, связи и криминали
стической экспертизы не могло не ослабить последнюю. По 
мнению автора, специалистов-криминалистов подразделений 
МВД целесообразно объединить в самостоятельное экспертное 
подразделение при МВД республики.

В этой связи в диссертации исследуется вопрос о праве со
трудников МВД на производство экспертизы. Автор стоит на 
позиции тех ученых и практических работников, которые при
знают и отстаивают право криминалистов-сотрудников МВД 
на производство экспертиз. По этому вопросу автором на ос
нове анализа практики, сделаны соответствующие выводы. О 
-жизненности этой позиции свидетельствует число экспертиз, 
ежегодно проводимых криминалистами, работающими в сис
теме органов МВД УзССР.

Специальные параграфы в первой главе диссертации по
священы возникновению и развитию учреждений судебной экс
пертизы в системе Министерства юстиции Узбекской ССР.

Освещение получили экспертизы, проводимые по поруче
нию следственных и судебных органов, до возникновения экс
пертных учреждений. Начало развитию судебно-экспертных 
учреждений, существующих ныне в системе МЮ УзССР. по
ложила криминалистическая лаборатория при Ташкентском 
юридическом институте, созданная в 1943 году. Руководителем 
её являлся доцент Т. С. Мошкович.

Значительную роль эта лаборатория сыграла в подготов
ке высококвалифицированных кадров. Свою криминалистиче
скую деятельность в ней начинали многие ведущие ученые кри
миналисты Узбекистана.

Сфера деятельности криминалистической лаборатории при 
Ташкентском юридическом институте не ограничивалась учеб
ными задачами. Большое место в ней занимали экспертизы, 
проводимые по поручениям следователей и судов. Экспертная 
деятельность усиливала научно-исследовательский профиль 
работы лаборатории, сотрудники разрабатывали новые спо
собы и методы исследования вещественных доказательств, 
проводили научные исследования в области судебной балли
стики, отождествления личности и т. д.

В развитии лаборатории деятельное участие принял про
фессор Д. П. Рассейкин, руководивший в те годы кафедрой
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криминалистики юридического института. Экспертная деятель
ность лаборатории юридического института прекратилась в 
начале 1951 г., а в апреле этого года была создана Ташкент
ская научно-исследовательская криминалистическая лаборато
рия Министерства юстиции Узбекской ССР. Первым руково
дителем её был М. А. Умаров. Хотя в первые годы вновь соз
данная лаборатория не располагала необходимой научной 
аппаратурой, а эксперты не имели достаточной подготовки, её 
авторитет среди следственных и судебных органов постоянно* 
увеличивался. Росла техническая вооруженность лаборатории, 
накапливался экспертный опыт у её научных сотрудников. 
Уже в 1957 году эксперты лаборатории выпустили сзой первый 
сборник научных трудов и материалов экспертной практики.

В 1954 году в прокуратурах Узбекской ССР и Каракал
пакской АССР, в областных прокуратурах республики нава
ли создаваться кабинеты криминалистики, которые играли и 
продолжают играть большую роль во внедрении научных 
методов и технических средств в следственной практике, а тем 
самым в улучшении экспертной практики.

В диссертации отмечены не только положительные сторо
ны кабинетов криминалистики, но и указаны недостатки в их. 
деятельности.

Особый параграф в первой главе отведен Ташкентскому 
.научно-исследовательскому институту судебной: экспертизы им. 
X. С. Сулаймановой, созданному на основании Постановления 
Совета Министров Узбекской ССР от 28 апреля 1958 года. 
Базой для его создания послужила упоминавшаяся выше на
учно-исследовательская криминалистическая лаборатория.

Уже опыт этой лаборатории показывал, что успешное раз
витие вновь созданного института возможно лишь на основе 
творческого содружества криминалистов с представителями 
естественных и технических наук: физики, химии, биологии 
и т. д. Поэтому к работе в институте были привлечены высо
коквалифицированные представители названных отраслей зна
ний. Соответственно этому определилась и организационная 
структура института, в котором кроме отдела криминалисти
ческих исследований, были созданы физический, химический и 
биологический отделы.

Наряду с практической экспертной деятельностью институт 
судебной экспертизы развернул большую научно-исследова
тельскую работу. В институте велись работы — по созданию 
методов исследования письма, выполненного на узбекском.
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таджикском и туркменском языках, по разработке методов ис
следования сожженных денежных знаков и ценных бумаг, ме
тодов восстановления смытых оттисков штампов на одежде и 
других предметах, методов экспериментального исследования 
вещества чернильных штрихов, методов установления тожде
ства текстов, выполненных типографским способом и другие 
научные проблемы.

За истекшие годы институт издал 8 сборников научных 
трудов, получивших широкую известность и положительную 
оценку не только в Узбекской ССР, но и в других союзных 
республиках.

Расширился в институте и круг производимых экспертиз. 
В 1961 году в нём был создан отдел автотехнических экспер
тиз, в 1965 году—отдел'бухгалтерских экспертиз, а в 1966 го
ду—отдел строительно-технических экспертиз.

Определяя перспективы дальнейшего развития Ташкент
ского научно-исследовательского института судебных экспер
тиз, его директор В. У. Умаров еще в 1968 году высказывался 
за дальнейшее расширение круга производимых в институте 
экспертиз, в частности, за создание в институте отделов това
роведческой и пожарно-технической экспеотиз.

Автор диссертации подвергает сомнению целесообразность 
такого расширения, полностью разделяя в этом вопросе точку 
зрения профессора С. П. Митричева, который в 1967 году пи
сал: «Сосредоточение в учреждениях судебной экспертизы 
всех зидов судебных экспертиз (а такая тенденция в развитии 
экспертных учреждений имеется на практике) может привести 
к понижению научного уровня в отношении некоторых видов 
экспертных исследований, ибо невозможно в одной лаборато
рии или институте вести на должном уровне научно-исследо
вательскую работу во всех областях знаний, по которым про
водятся судебные экспертизы. А без серьезной научной рабо,- 
ты на уровне современных достижений в той или иной обла
сти знаний не может быть хорошо поставленной и научно обо
снованной экспертизы».6

Не считая целесообразным сосредоточение всех видов экс
пертиз в одном институте, автор, вместе с тем, высказывается 
за необходимость создания в Узбекской ССР, по примеру Рос-

6 С. П. М и т р и ч е  в. Задачи науки криминалистики в деле укреп
ления социалистической законности. Сборник «Вопросы судебной экспер
тизы», выпуск IV, Баку, 1967 г., стр. 30.

О



сийской федерации, научно-исследовательских криминали^ги- 
ческих лабораторий областного или межобластного значения. 
Это вызывается, растущим из года в год, объемом экспертной 
деятельонсти института. Еще в 1960 году число объектов про
веденных в нем экспертных исследований составляло более 19 
тысяч, а за 1970 год их число увеличилось в два с лишним 
раза.

В диссертации высказаны и некоторые другие соображе
ния но поводу задач дальнейшего развития института судеб
ных экспертиз.

Заключительный параграф первой главы диссертации по
священ профилактической деятельности криминалистических 
экспертных учреждений в Узбекской ССР. В данном парагра
фе приведены положительные примеры профилактической ра
боты этих учреждений и рассмотрен вопрос о возможных 
формах ее проведения. Автор считает необходимым внести в 
■УИК, Узбекской ССР норму об обязанностях экспертов вести 
профилактическую работу, но не в качестве самостоятельной, 
обособленной от следственных и судебных органов деятельно
сти. В этой связи, было бы целесообразно внести в УПК Уз
бекской ССР дополнение, которое может быть сформулирова
но примерно следующим образом :«Судебно-экспертные уч
реждения с помощью научных приёмов, средств и методов 
участвуют в выявлении обстоятельств, способствующих совер
шению конкретных преступлений, и разработке мер по их уст
ранению. Полученные результаты реализуются ими через след
ственные и судебные органы, в производстве которых нахо
дится уголовное дело».

В работе анализируется пройденный путь, деятельность 
криминалистических учреждений, подчеркивается значение 
соблюдения принципов социалистической законности со сто
роны экспертов.

Во второй главе исследованы этапы возникновения и раз
вития судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспер
тиз в Узбекской ССР и история тех учреждений, в которых эти 
экспертизы проводились.

Б выступлении на П-м Всероссийском съезде судебно-ме
дицинских экспертов (1926 г.) Я. М. Лейбович, возглавляв
ший в те годы судебно-медицинскую экспертизу сказал: «Мы 
наследства не получили, ибо было пустое место. Нам прчш-
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.лось организовать все сначала, идти собственным путем, ощу
пью».7

Это заявление отражало положение в стране в целом, а 
для Узбекистана тем более. Б диссертации приводятся фак
ты, свидетельствующие о том, что судебно-медицинские экс
пертные заключения в дореволюционном Туркестане часто ни
чем не отличались от заключений реакционных экспертов Ко- 
соротова и Сикорского по делу Бейлиса или заключений экс
пертов по делу об убийстве крестьянина Т. В. Воздухова, о 
котором В. И. Ленин писал в статье «Бей, но не до смерти».

Рисуя тот путь, которым должно идти равзитие судебно- 
медицинской экспертизы в социалистическом государстве, 
Н. А. Семашко указывал: «обязательное условие для пра
вильной работы судебно-медицинской экспертизы — это её 
независимость. Вот почему вся судебно-медицинская органи
зация построена по единой системе, руководимой из центра».8

Этому организационному принципу и подчинялось разви
тие судебно-медицнской экспертизы и судебно-медицинских 
учреждений в Узбекской ССР с момента их создания.

В диссертации отмечается, что видная роль в развитии су
дебно-медицинской экспертизы в Узбекистане принадлежит 
созданному в 1920 году по указанию В. И. Ленина Среднеази
атскому Государственному Университету, а позднее Ташкент
скому, Самаркандскому и Андижанскому медицинским инсти
тутам.

Видные советские судебные медики, работавшие в этих 
ВУЗах: профессора А. С. Ильин, И. В. Морковин, Л. М. Эйд- 
лип, И Ф. Колосова и другие внесли заметный вклад в историю 
судебно-медицинской экспертизы и судебно-экспертных уч
реждений Узбекской республики, их труды до сих пор занима
ют ведущее место среди работ других ученых и практикой 
судебно-медицинской экспертизы в СССР.

В диссертации подвергаются анализу Положения о судеб
но медицинской экспертизе, принятые в 1919 г., 1921 и 1934 гг. 
н РСФСР и распространенные на территории ТАССР и 
УзССР, Инструкция о производстве судебно-медицинской 
экспертизы в СССР 1952 года и другие подзаконные акты, 
регламентирующие этот вид экспертиз.

7 Судебно-медицинская экспертиза Труды И Всероссийского съезда 
судебно меди ни неких экспертов. Изд Ульяновского комбината ППП, 1926, 
стр. 4

8 Т а м ж е . стр. 3
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Автор отвергает точку зрения профессора М. И. Авдеева, 
который в 1948 году утверждал, что Положение о судебно-ме
дицинской экспертизе является лишь ведомственной инструк
цией и поэтому обязательное значение имеет только для су
дебных медиков. По мнению автора, подзаконные акты не мо
гут расходиться с законом, а последний обязателен в одина
ковой степени как для медиков и юристов, так и для всех ос
тальных должностных лиц и граждан СССР.

Первое Положение «О судебно-медицинской экспертизе» в 
Туркестанской АССР Совет Народных Комиссаров утверДил 
10 апреля 1923 года. Однако, проведение его в жизнь было 
связано с большими трудностями, главным образом, вследст- 
вии отсутствия достаточного числа судебно-медицинских 
экспертов, необходимого оборудования, инструментария и по
мещений для производства экспертиз.

В укреплении судебно-медицинской экспертизы и эксперт
ных учреждений в Узбекистане большую роль сыграло По
становление СНК СССР от 4 июня 1939 года «О мерах укреп
ления и развития судебно-медицинской экспертизы».

Выполняя это Постановление, партийные и советские орга
ны Узбекской ССР, провели первые мероприятия по укрепле
нию материально-технической базы судебно-медицинских уч
реждений, увеличению фондов, штатов, специальной литера
туры и т. д. На работу в Узбекистан прибыли врачи из Моск
вы, Ленинграда и Харькова. Однако, начавшаяся в 1941 году 
Великая Отечественная война, не позволила завершить все 
намеченные мероприятия. Несмотря на уход многих судебно- 
медицинских экспертов и лиц обслуживающего персонала на 
фронт, оставшиеся специалисты самоотверженно вели свою 
трудную, но почетную работу и успешно справлялись с тем 
большим объемом заданий, выпавшим на их долю.

В диссертации рассмотрена послевоенная структура орга
низации судебно-медицинской экспертизы. В 1948 г. издан при
каз Министра здравоохранения Союза ССР № 82 «О меро
приятиях по укреплению судебно-медицинской экспертизы и 
введении типовых штатов», во исполнение которого, было соз
дано Главное Бюро при Министерствах здравоохранения в 
союзных республиках, в том числе и в Узбекистане. Приведе
ны примеры практической экспертной деятельности, проводи
мой областными бюро и подчиненными им лабораториями, 
сеть которых к данному времени состояла из 9 областных бю
ро, одного республиканского (Каракалпакской АССР), 16рай
онных и 20 межрайонных судебно-медицинских лабораторий.
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Общее число судебных медиков, биологов и химиков в. 
данное время составляет в Узбекистане более 150 человек.

На основе современных достижений судебно-медицинской 
науки возрастает возможность улучшения качества судебно- 
медицинских экспертиз.

Возросшие требования к органам, ведущим борьбу с прес
тупностью, выдвинули на повестку дня создание в 1954 г. на
учного общества судебных медиков и криминалистов респуб
лики. Но, к сожалению, это общество через два года прек
ратило свою работу.

Во втором параграфе этой главы исследуются этапы воз
никновения и развития судебнопсихиатрической экспертизы в 
Узбекистане.

Выступая на состоявшемся в 1919 году в Москве первом 
совещании по вопросу психиатрии, В. А. Тромбах говорил: 
«Что касается деятельности психиатров судебных учрежде
ний, то в этой области нет еще ни законов, ни обычаев».а Зна
чит — если не было их тогда в центре страны, то тем более 
отсутствовали они в такой далекой окраине, какой в те годы 
был Туркестан.

В развитии судебнопсихиатрической экспертизы, также 
как и в развитии судебно-медицинской экспертизы, в Узбеки
стане большую роль сыграл Ташкентский Государственный 
Университет им. В. 41. Ленина, созданный в 1920 году.

В диссертации анализируются законодательные и подза
конные акты, регламентировавшие производство судебнопси
хиатрической экспертизы в разные годы ее развития. Отме
чается роль профессора Ф. Ф. Детенгофа, врача Н. С. Дивее- 
вой и других, внесших крупный вклад в развитие судебнопси
хиатрической экспертизы и психиатрических учреждений в 
Узбекистане.

Рассматривая амбулаторную и стационарную форму су
дебнопсихиатрической экспертизы, автор отмечает ошибоч
ность точки зрения профессора П. С. Элышнд, которая пола
гает, что применение той или иной формы, в конкретном слу
чае, должно определяться следственными и судебными орга
нами. В Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 
16 марта 1971 года № 1 «О судебной экспертизе по уголов
ным делам» разъясняется, что определение формы эксперти
зы входит в обязанность эксперта. 9

9 Цитируется по работе Ц. М. Фейиберга. Судебная психиатрия аа 25 
лет, «Проблемы судебной психиатрии», сборник № 4, М., 1944 г., стр. 5.
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Анализ практики о производстве судебноприхиатрической 
экспертизы позволяет сделать вывод о том, что некоторые по
ложения Инструкции Министерства здравоохранения СССР 
от 31 мая 1954 года «О производстве судебно-психиатриче
ских экспертиз в СССР» должны быть приведены в соответст
вие с действующим процессуальным законом.

В частности, противоречит законодательству указание о 
порядке собирания экспертом-психиатром материалов, необ
ходимых для производства экспертизы.

Автор полагает, что современные организационные формы 
судебно-психиатрической экспертизы нуждаются в совершен
ствовании. Её организационная форма должна быть построе
на по аналогии с той, какая существует в судебно-медицинской 
экспертизе, т. е. должны быть созданы бюро судебнопсихиат
рической экспертизы при органах здравоохранения с подчи
ненными им амбулаториями и специальными отделениями в 
-психиатрических лечебных учреждениях.

В третьем параграфе рассмотрены вопросы профилактиче
ской деятельности судебно-медицинской и судебно-психиатри
ческой экспертизы. Особое внимание при этом обращено на 
проведение профилактических мероприятий среди населения и 
душевнобольных.

В третьей главе диссертации исследуется правовая регла
ментация судебной экспертизы по законодательству Узбек
ской ССР.

В начале главы дается общая характеристика законода
тельства в его историческом развитии, с применением срав
нительного правового анализа с законодательством РСФСР 
и других союзных республик.

Автор отмечает, что несмотря на недостаточную регламен
тацию судебной экспертизы в УПК Узбекской ССР, действо
вавшую до 1959 года, следственная и судебная практика шла 
но пути всемерного расширения случаев применения экспер
тизы. Полное признание и закрепление этой практики получи- 

-до в УПК Узбекской ССР, принятым Верховным Советом Уз
бекской республики 21 мая 1959 года. Автор анализирует от
дельные главы и статьи УПК УзССР, посвященные судебной 
экспертизе, особое внимание уделяя при этом, положениям 
Закона, нуждающимся в дополнении, уточнении или измене
нии Так. например, автор высказывает свое мнение о необ
ходимости дополнения числа обязательных экспертиз. В прак
тике судебных органов Узбекской ССР признается обязатель
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ной экспертиза по делам, Связанным с обвинением в зараже
нии венерическими болезнями и ряд других экспертиз. Зако
нодательное закрепление этой практики представляется впол
не целесообразным. За такое закрепление высказались 92°/»оп
рошенных автором следователей и судей.

В диссертации предлагается расширение прав, предостав
ляемых при производстве экспертизы подозреваемому и по
терпевшему. Подобное расширение прав еще более усилит де
мократические начала советского уголовного процесса и бу
дет содействовать скорейшему установлению истины по делу.

Автор высказывается за всемерное расширение тех кана
лов, по которым специальные познания могут прийти не толь
ко в уголовный процесс, но и в повседневную деятельность ор
ганов МВД и всех других административных органов.

В диссертации указывается, что это может быть достигну
то двумя путями: либо предоставлением права органам дозна
ния и следственным органам назначать экспертизу в необхо
димых случаях до возбуждения уголовного дела, либо введе
нием предложенной И. Ф. Крыловым административной экс
пертизы. под которой он понимает: «Осуществляемую в уста
новленном Законом порядке деятельность специалистов по 
исследованию вопросов, возникающих в практике органов го
сударственного управления при разрешении ими индивиду
альных дел, если при этом требуются специальные познания в 
области науки, техники, искусства или ремесла».10

В диссептации предлагается уточнение статьи 167 УПК Уз
бекской ССР, устанавливающей порядок получения образцов, 
необходимых для сравнительного исследования.

Высказывается в диссертации точка зрения и по поводу 
комплексной экспертизы, которая по своей процессуальной 
природе признается автором комплексной экспертизой, со все
ми вытекающими из этого процессуальными условиями её 
производства.

Значительное место в первом параграфе уделено теорети
ческому и практическому анализу заключений эксперта и ме
тодам оценки его следователем и судом.

В основу анализа положена судебная практика Верховно
го Суда СССР. Верховного Суда Узбекской ССР и других 
судебных органов.

1° И. Ф. К р ы л о в .  Административная экспертиза. Сборник научно- 
практических работ судебных медиков и криминалистов, выпуск 3, Петро
заводск, 1966 г., стр. 192:
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Рассмотрены также вопросы о назначении дополнительной 
и повторной экспертиз.

Самостоятельное место в данном параграфе занимает уча
стие эксперта в судебном разбирательстве уголовных дел.

Второй параграф этой главы посвящен исследованию осо
бенностей производства экспертизы в экспертных учреждени
ях. Автор анализирует процессуальные нормы УПК УзССР, 
УПК РСФСР и других союзных республик, взгляды выска
занные в специальной литературе по вопросу о функциях и 
полномочиях руководителя экспертного учреждения и другие 
вопросы. В этой связи, автор высказывается за право следо
вателя и суда на выбор экспертного учреждения, в котором 
будет производиться экспертиза, за введение обязанности 
экспертного учреждения уведомлять следователя и суд о том 
эксперте, которому поручается производство.экспертизы, за 
предоставление руководителю экспертного учреждения права 
устанавливать сроки производства экспертиз.

Фактически сложившиеся права и обязанности экспертно
го учреждения шире тех, которые предусмотрены в статье 145 
УПК Узбекской ССР. Поэтому представляется необходимым 
расширить их круг процессуальным законом.

Третий параграф главы освещает участие специалиста в 
уголовном процессе по УПК Узбекской ССР. В нем рассмот
рена дискуссия, предшествовавшая законодательному реше
нию о введении в процесс процессуальной фигуры специали
ста, рассмотрены взгляды высказанные по этому поводу в ли
тературе после появления данной фигуры в процессе, выска
заны суждения автора относительно роли специалиста при 
участии его в производстве отдельных следственных дейст
вий и некоторые соображения относительно совершенствова
ния процессуальной регламентации деятельности специалиста.

В заключении диссертации сформулирован ряд рекоменда
ций в виде выводов. В частности, — применение науки и тех
ники в уголовном процессе и в оперативно-розыскной дея
тельности началось в Туркестанской республике с 1920 года. 
Начало внедрению их в практику было положено НКВД и его 
местными органами.

Наиболее эффективное развитие судебная экспертиза и 
экспертные учреждения УзССР получили после Великой Оте
чественной войны советского народа.

Наряду с дальнейшим усилением роли научно-технических 
аппаратов органов МВД важный вклад в этой области сде
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лан созданием в республике научно-исследовательского инсти
тута судебной экспертизы МЮ УзССР им. X. Сулаймановой.

В системе судебно-экспертных учреждений УзССР значи
тельное место занимают Главное бюро судебно-медицинской 
экспертизы Министерства здравоохранения УзССР и анало
гичные бюро, созданные при областных отделах здравоохра
нения. Кадры и техническое оборудование этих бюро позво
ляют в настоящее время выполнять самые сложные судебно- 
медицинские, биологические, физические и химические иссле
дования.

В развитии процессуального законодательства о судебной 
экспертизе в УзССР большую роль сыграл опыт других союз
ных республик. В настоящее время оно в основном отвечает 
тем требованиям, какие вытекают из задач активного исполь
зования современных достижений в области науки и техники 
в уголовном процессе. Однако дальнейшее совершенствование 
процессуального законодательства на основе изучения и 
обобщения практики продолжает и впредь оставаться акту
альной задачей ученых и практических работников.

Эти и другие изложенные в диссертации обоснования за
вершают работу.

Автор не претендует на окончательное разрешение всех 
затронутых в диссертации вопросов, часть из которых заслу
живает дальнейшего исследования.

По геме диссертации опубликованы работы;

1. Значение и виды криминалистических экспертиз при 
расследовании квартирных краж, совершаемых с применением 
технических средств, Вопросы криминалистики и судебной экс
пертизы, Сборник 2, (Материалы научной конференции), Ду
шанбе, 1962 г., стр. 250—251.

2 Трасологическая экспертиза, Методическое пособие по 
подготовке материалов на криминалистические и химико-био
логические экспертизы и оценке заключения эксперта, Таш
кент, 1968 г., стр. 32—47, в соавторстве.

3 Выявление судебно-экспертными учреждениями Узбеки
стана обстоятельств, способствующих совершению преступле
ний Вопросы теории криминалистической и судебной экспер
тизы Материалы научной конференции, Выпуск 2, М., 1969 г., 
стр. 79—81, в соавторстве.
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4. «Фан адолат хизматида» (Наука на службе справедли
вости), «Фан ва Турмуш», (Наука и жизнь), 1969 г., № 10, 
стр. 37—39.

5. «СЦини шда, Гуорасини-^орага» (О тонкостях судебной 
экспертизы), «Фан ва Турмуш» (Наука и жизнь). 1969 г., 
№ 11, стр. 131 —140.

6. О процессуальных и организационных функциях руко
водителя судебно-экспертного учреждения .Труды Таш. ВШ 
МВД СССР, выпуск № 1, Ташкент, 1969 г., стр. 131—138.

7. Развитие научно-технических аппаратов в Узбекистане,
Криминалистика в борьбе с преступностью, Ташкентская спе
циальная школа милиции МВД СССР, 1970 г., стр. 6—15.

8. Правовое положение специалиста по УПК Узбекской 
ССР, Труды Таш. ВШ МВД СССР, выпуск № 2, Ташкент, 
1970 г., стр. 130—138.

9. Правовое положение эксперта по УПК Узбекской ССР 
принято к опубликованию в Трудах Таш. ВШ МВД СССР, 
выпуск № 4, 1971 г.
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