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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Новые законы, принятие в СССР 

Б 1957-77 гг., как отмечалось на ХХУІ съезде КПСС, позволяли тонь-
ше, точнее регулировать различные стороны общественных отношений. 
В полной мере эта характеристика нового советского законодатель-
ства относится и к уголовно-процессуальному законодательству, к 
тем существенным изменениям и дополнениям, которые были внесены в 
него за последние годы. Работа по дальнейшему совершенствование 
законодательства, в том числе уголовно-процессуального, будет про-
должаться, что предполагает расширение и углубление научных иссле-
дований, повышение требований к их качеству, приведение уголовно-
процессуального законодательства в полное соответствие с новыми 
Конституциями СССР, союзных и автономных республик, разработку 
научно обоснованных предложений о внесении изменений и дополнений 
в действующее уголовно-процессуальное право. 

Осмысление достигнутого, оценка и переоценка действующих норм 
права требуют соответствующего историко-правового исследования 
процессуальных норм. Без знания и глубокого изучения истории не-
возможно движение вперед, совершенствование действующего законо-
дательства, ибо ошибки прошлого должны быть вскрыты, проанализи-
рованы и осуждены, а положительный опыт, достижения процессуаль-
ной мысли следует бережно сохранить и приспособить к современным 
условиям развитого социалистического общества. 

Как правильно отмечает проф. М.С.Строгович, история советского 
уголовного процесса в юридической литературе освещается обычно 
кратко, без достаточной углубленности, широкого изучения и науч-
ного обобщения законодательных и практических материалов; эта ис-
тория еще ждет своего исследования . Приведенная оценка вполне 
может быть отнесена и к истории уголовно-процессуального законо-
дательства Узбекской ССР. 

Становление и развитие отой отрасли законодательства в Тур-
кестанской АССР, ХНСР (ХССР), БНСР я затем УзССР нельзя считать 
в полной мере исследованными. 

История уголовно-процессуального права Узбекской ССР в разные 

І.Строгович М.С. Природа уголовно-процессуального закона и его 
характерные черты.- b кн.: Советский уголовно-процессуальный закон 
и проблемы его эффективности. Ы.:Наука,1979. с.Ь8. 
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РОДЫ применительно к различным стадиям и институтам судопроизвод-
ства в разной степени освещалась в работах А.А.Агзамходдаева, Ш.З. 
Уразаева, Г.П.Саркигякца, А.Х.Расулова, Х.С.Сулеймановой, Г.Абду-
маджидова, Ф.С.Бакирова, М.С.Васиковой, А-И.Итанова, И.Б.Стерника, 
С.Раджабова, М.Касымовой, В.Р.Маннанова и др. Ими внесен в целом 
значительный вклад в исследование многих аспектов процесса ста-
новления и развития этой отрасли права, в развитие историко-право-
вой и уголовно-процессуальной науки Узбекистана. 

Однако несмотря на многочисленность и разносторонность иссле-
дований по истории государства и права советских среднеазиатских 
республик ряд вопросов становления и развития уголовно-процессу-
ального законодательства названного региона остался до конца не 
исследованным. Спорным остается вопрос о времени создания в Хорез-
ме советских народных судов; недостаточно исследованы становление 
и развитие уголовно-процессуального законодательства в БНСР и осо-
бенно в ХНСР (ХССР), а также децентрализация законодательного про-
цесса в ТуркАССР и УэССР; ряд фактов требует правового обобщения 
и оценки. 

Теоретическая и нетододоггчедкая основу. При написании дис-
сертации широко использовались общие положения теории государства 
и права» а также различных отраслей права» в первую очередь совет-
ского уголовного процесса и истории советского государства и права, 
а также советского уголовного права, гражданского процесса, суд<>-
устройства и прокурорского надзора» государственного права, адми-
нистративного права. Теоретической и методологической основой ис-
следования явились труды классиков марксизма-ленинизма о государ-
стве и праве, закономерностях развития социалистического общества, 
социалистической законности, получившие свое дальнейшее развитие 
в материалах партийных съездов. Пленумов ЦК КПСС. 

В ходе исследования применялись исторический, системный, ло-
гический, сравнительный, статистический, криминологический и др. 
частные научные методы. 

Научная новизна исследования. В предлагаемой к защите дис-
сертации впервые в советской юридической литературе делается по-
пытка выявить основные закономерности и особенности процесса ста-
новления и развития уголовно-процессуального законодательства в 
Узбекистане на протяжении многих десятилетий в их взаимосвязи. 
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Диссертация представляет собой специальное комплексное исследова-
ние истории уголовно-процессуального законодательства Узбекской 
ССР, а также актуальных вопросов его совершенствования. В работе 
критически осмыслены высказанные и устоявшиеся мнения по ряду 
проблем истории уголовно-процессуального права Узбекистана и дейс-
твующего уголовно-процессуального законодательства. Отдельные 
предложения по целесообразности внесения в него изменений и допол-
нений вносятся диссертантом впервые. 

Цель и задачи диссертационного исследования. На основе изуче-
ния архивных документов, пераичных материалов, историко-праьовой 
и исторической литературы диссертант задался целью восполнить 
определенные пробели в освещении истории уголовно-процессуального 
права (законодательства) советского Узбекистана, и в первую оче-
редь в период до 30-х годов, вскрыть ряд недостатков теории и 
практики, сделать обобщения и выводы. Диссертант поставил также 
перед собой задачу на основе анализа действующего УПИ УзССР выявить 
некоторые тенденции его развития и наметить некоторые і^ти его со-
вершенствования, в частности, внесения изменений и дополнений в 
ст.ст. 54,55,33 ч.П,43,241,264,285 4.1,314,322,338 и в некоторые 
другие. 

Практическая значимость работы заключается в освещении в ней 
неизвестных или малоизвестных аспектов истории развития уголовно-
процессуального права Узбекской ССР, в уточнении ряда оценок и 
обобщений, приводимых в учебной и научной литературе, в разработ-
ке некоторых предложений по внесению изменений и дополнений в УПК 
(в отдельных случаях в УК) УзССР и улучшению деятельности органов 
прокуратуры, МВД, судов и адвокатуры. 

Апробация исследования и публикация результатов. Тема диссер-
тации утверждена на заседании ученого совета юридического факуль-
тета Ташкентского ордена Трудового Красного Знамени государствен-
ного университета имени В.И.Ленина. Диссертация написана и обсуж-
дена на кафедре советского уголовного процесса ГашГУ. Основное 
содержание работы изложено в пяти статьях и четырех докладах, за-
читанных на ХХХУІ-ХХХІХ конференциях профессорски-преподаватель-
ского состава Самаркандского госумиве[к;итета имени А.Иаиои. 

Структура раОоты. Диссертация состоит из вьедения, трех глав, 
ваключенин и библиографии. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В о в в е д е н и и обосновывается актуальность темы, рас-
крывается ее практическое значение, указываются задачи и методы 
исследования. 

В п е р в о й г л а в е - "История становления и развития 
уголовно-процессуального законодательства Узбекской ССР"- содер-
жатся четыре параграфа. В первом параграфе исследуется становление 
уголовно-процессуального законодательства до образования Узбекокой 
ССР (І9І7-І924 гг.): в Туркестанской АССР, в Бухарской народной 
советской республике, в Хорезме (ХНСР, ХССР). 

С первых дней становления Советской власти в Туркестане воз-
никла объективная необходимость в создании судебно-следственных 
органов и уголовно-процессуального права. Допущение судов казиев 
и биев, одобрение Положения о них в июле 1922 г. свидетельствова-
ли о силе и гибкости законодателя, способности умело учитывать 
требования момента, национальную и социальную специфику. При этом 
достигалась цель подчинения этих судов интересам трудящихся. Дея-
тельности этих судов в максимальной степени придавалась классовая 
направленность. Советское государство тем самім наступало на по-
зиции духовенства, добиваясь отступления от вариата и адата. 

Уголовно-процессуальное право ТуркССР в двадцатые года допус-
кало альтернативную подсудность уголовных дел в зависимости от 
такого специфического критерия, как религиозные взгляды и сим-
патии. Внедряя пролетарское, социалистическое правосознание и до-
биваясь совершенствования деятельности государственных судов, 
Советская власть к началу 1928 г. смогла перейти я следующему эта-
пу - безболезненному упразднению мусульманских судов я урегулиро-
ванию общественных отношений целиком социалистическим законода-
тельством, в том числе уголовно-процессуальным. 

Развитие уголовно-процессуального права ТуркАССР в эти годы, 
как и в последующий период, происходило под влиянием законода-
тельства Советской Росии, которое сыграло немалую роль в станов-
лении и дальнейшем развитии в Узбекистане социалистического типа 
права вообще и уголовно-процессуального в частности. 

Обеспечение быстрого и равного для всех граждан суда и едино-
образного толкования законов, что констатировал X Всетуркестан-
ский съезд Советов, было огромным достижением Советской власти в 
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некогда отсталой окраина царской Росси, где прежде господствовали 
бесправие и произвол. 

Поскольку мусульманские народные суды в БНСР избирались, в 
отличив от судов в ТуркАССР; ревкомами, а позднее - исполкомами 
местных Советов и утверждались навиратом юстиции, они находились 
в большей зависимости от Советов, чем мусульманские суды в 
ТуркАССР, где они избирались непосредственно той частью населения, 
которая добровольно высказывалась за поддержку шариата и адата. 
Уголовпопроцессуальное законодательство ШСР было представлено 
отдельными актами, в которых решались конкретные вопросы уголов-
ного процесса и судоустройства. Законодательные акты РСФСР вводи-
лись на территории Бухары с некоторыми изменениями, вызывавшимися 
более низким уровнем правосознания местного населения и силой тра-
диций ислама. Необходимость считаться с религиозными традициями 
населения Хорезма и прочностью позиций духовенства определяла во 
многом и законодательную политику ХНСР, в том числе в области уго-
ловного процесса, весьма остро затрагивавшего права и интересы 
граждан. Духовенство, видя прочность Советской власти в Хорезме, ее 
конструктивный подход к политическим, экономическим и социальным 
проблемам, терпимость по отношению к шариату и адату и из боязни 
изолировать себя от населения, потерять его симпатии, шло на ком-
промисс с нею. 

Исследование документов истории ХНСР (ХССР) не подтверждает 
утверждения М.С.Васиковой, что "для ликвидации прежней судебной 
системы в первые же месяцы после победы революции ревкомом были 
учреждены народные суды по образцу народных судов РСФСР"Доку-
менті/ подтверждают правильность иного мнения: вплоть до нацио-
нально-государственного размежевания советские народные суды в 
ХССР так и не были созданы^. 

УПК Узбекской ССР 1926 г., хотя и страдал отдельными недостат-
ками, явился важной вехой в истории узбекского уголовно-процессу-

1.Васикова М.Законодательная деятельность Узбекской ССР.- Таш 
кентУзбекистан,1973. с.64. 

2.См.:ЦГА УзССР, ф.Р-71,оп.1,ед.хр.39, л.ИЗ-121; Туркестан-
ская правда,#185, 6 сентября 1923 г.; а также: История Хорезмской 
народной советской республики,- Сб.док-в.Ташкент:Фан,1976. с.234. 

3.Абдумаджидов Г. Развитие законодательства о расследовании 
преступлений.- Ташкент Узбекистан,1974. с.19-20. 
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ального законодательства, имел большое историческое значение. Меж-
ду тем во втором томе "Истории Советского государства и права Уз-
бекистана" кодексу 1926 г. Ф.С.Бакировым уделено незаслуженно мало 
места (I стр.), а основное внимание уделяется позиции Верховного 
суда республики, что с историко-правовой и методологической точек 
зрения неверно, поскольку тем самым преувеличивается роль этого 
судебного органа*. 

Несовершенной была ст.379 УПК УзССР 1926 г., в которой появля-
ется процессуальная оценка значения признания виновным содеянного: 
такое признание давало следователю право придавать дознанию силу 
предварительного следствия и ограничиваться только некоторыми 
следственными действиями. Здесь уже проглядывала тенденция к свер-
шванию следствия при наличии признания. Данная позиция получила 
дальнейшее логическое развитие в УПК УзССР 1929 г., который в ст. 
113 пошел по пути отказа от судебного следствия в случае призна-
ния подсудимым своей вины, т.е. по пути возведения этого доказа-
тельства в ранг исключительного, решающего и достаточного. 

Состояние уголовно-процессуального права Узбекской ССР в 1926-
29 гг. характеризовалось, несмотря на существование УПК, принятием 
ряда законодательных актов, действовавших параллельно с кодексом, 
а также ведомственных директивных указаний. Появляется теденция 
развития нормативной базы за счет псевдозаконодательной деятель-
ности руководящих судебно-следственных органов, а также издания 
законодательных актов, фактически изменявших, отменявших или до-
полнявших нормы УПК. Эта тенденция впоследствии, с годами, рас-
ширяется, особенно в период действия кодекса f?929 г. Законодатель-
ство все более усложнялось за счет децентрализации нормотворчества, 
разветвления и переплетения норм. И хотя с утверждением УПК 1929 г. 
была выдвинута задача упрощения кодекса,с тем чтобы он стая бы бо-
лее доступен трудящимся, развитие законодательства в целом факти-
чески шло по пути усложнения, затруднявшего его понимание и при-
менение. 

УПК УзССР 1929 г. явился шагом назад в истории уголовно-про-
цессуального законодательства Узбекской ССР. 

І.Бакиров Ф.С. Уголовно-процессуальное право.- В кн.: История 
Советского государства и права Узбекистана, том П (1924-1937 гг. 1-
Ташкент:Фан,1963. с.337. 
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Правовой нигилизм как своеобразная болезнь роста, результат 

"нащупывания" путей развиї.ія и совершенствования пролетарского 
правосудия в РСФСР не мог не сказаться и на позиции узбекского 
законодателя, в известной степени давлел над ним. Опыт правотвор-
чества, профессиональная подготовка узбекских юристов значительно 
уступали опыту и подготовке их коллег в РСФСР, что, однако, не 
снимает вопроса о пренебрежительном отношении к процессуальной 
форме со стороны создателей УПК УзССР 1929 г. Сказывались в дан-
ном случае также молодость уголовно-процессуальной науки вообще, 
к узбекской, в частности, неразработанность ее теории. 

Анализ содержания кодекса приводит к выводу о несостоятель-
ности утверждения Ф.С.Бакирова, что этот кодекс якобы свидетель-
ствовал о значительном развитии в Узбекистане в связи с его приня-
тием уголовно-процессуальной мысли. Кодекс отрицательно сказался 
на практике правоохранительных органов, означал зигзаг в развитии 
уголовно-процессуального права и его науки. Ошибочный характер 
носили также разъяснения Ф.С.Бакирова, что особенности УПК объ-
яснялись необходимостью ускорения процесса, сокращения судебного 
разбирательства. Самостоятельное существование таких целей более 
чем нежелательно, а их правомерность явно сомнительна. 

При сопоставительном анализе статей УПК 1929 г. прослеживает-
ся их явная взаимосвязь в направлении планомерного отказа от ряда 
смежных демократических институтов уголовного процесса, закреп-
ленных в прежнем законодательстве республики. Очевидно стремле-
ние авторов кодекса к свертыванию демократических основ правосу-
дия. Единоличное рассмотрение судьей многих дел, недопущение за-
щиты, отказ от судебного следствия и прений сторон, возведение 
признания подсудимого в ранг "царицы доказательств", отказ от пос-
тановления мотивированного приговора, подмена его краткой резо-
люцией означали профанацию уголовного процесса, выхолащивание из 
уголовно-процессуального законодательства его основных демократи-
ческих достижений, утрату социальных ценностей. Количественные 
изменения в УПК 1929 г. по сравнению с УПК 1926 г. были настолько 
значительны, что скачкообразно меняли качественную характеристику 
уголовно-процессуального законодательства. 

Внесение в законодательство последующих лет изменений и допол-
нений объяснялось рядом причин: недостатками УПК; несоответствием 
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в ряде случаев норм потребностям практики, которая зачастую шла 
своим собственным путем; развитием уголовно-процессуальной науке 
как в Узбекистане, так и в СССР в целом; огромными темпами эко-
номического, политического и социального развития Узбекистана; 
наконец, принятием общесоюзных законодательных актов. 

Развитие уголовно-процессуального законодательства в 1930-58 
гг. шло по нескольким направлениям, не всегда равноценным. Прежде 
всего законодательство развивалось путем внесения изменений и до-
полнений в УПК законодателем. Кроме того, законодательство, нор-
мативная база деятельности правоохранительных и правоприменитель-
ных органов заметно изменялись ведомственными указаниями руководя-
щих судебно-следственных органов и органов юстиции, внезакояода-
тельным путем, без участия законодательного органа - ЦИК - Верхов-
ного Совета республики. Фактически нормотворческая деятельность 
в эти годы была децентрализована и рассредоточена между рядом ве-
домств. До известной степени сохранялось положение, сложившееся 
с первых дней Советской власти как в Узбекистане, так и в РСФСР, 
когда параллельно законодательствовало несколько высших органов 
власти и управления (ЦИК,СНК,НЧЮ,СТО,НКТ и др.). По этой причине о 
состоянии уголовно-процессуального права нельзя судить только по 
содержанию и тексту УПК. 

Сравнение законодательной активности Верховного Совета и ве-
домств показывает, что последним принадлежала заметная, иногда 
едва ли не основная, роль в развитии уголовно-процессуального пра-
ва. Органы управления, будучи непосредственно заинтересованными в 
деятельности подчиненных 'И* органов расследования, правосудия, ак-
тивно вмешивались в законодательный, нормотворческий процесс, фак-
тически подменяя законодателя. Возникали при отом и несоответст-
вия, противоречия с республиканским и даже общесоюзным законом. 
Регулирование вопросов уголовного процесса самыми различными ведом-
ствами, которым законодатель не делегировал законодательных пол-
номочий, вело к ослаблению роли прокурорского надзора. 

Следует признать, что изменение УПК явочным порядком, в обход 
законодательного процесса осуществлялось в 30-е года не только и 
не столько по инициативе республиканских органов, сколько общесоюз-
ных. Развитие законодательства продолжалось с зигзагами и отступ-
лениями. Однако искривления в дальнейшем исправлялись и в целом 



- н -
развитие уголовно-процессуального законодательства продолжалось 
в сторону его совершенствования. 

Узбекский законодатель в настоящее время уделяет постоянное 
и самое серьезное внимание развитие и совершенствование) действую-
щего порядка производства дознания и предварительного следствия. 
При этом учитываются достижения уголовно-процессуальной науки -
научные рекомендации ученых-юристов Узбекистана и предложения 
ученых других братских союзных республик, а также их законодатель-
ный опыт, рекомендации правоохранительных и правоприменительных 
органов Узбекской ССР, Комисии законодательных предположений Вер-
ховного Совета УзССР. Часть изменений и дополнений в УПК УзССР 
внесена в связи с изменениями в общесоюзном законодательстве. 

В о в т о р о й г л а в е - "Некоторые проблемы дальнейшего 
совершенствования досудебных стадий"- рассматриваются отдельные 
возможные и желательные, по мнению диссертанта, изменения и до-
полнения действующего УПК УзССР. 

При отказе в возбуждении уголовного дела (ст.94 УПК) и при 
прекращении дела в силу статей УПК УзССР целесообразно не 
просто уведомлять об этом, как предусмотрено в дачных статьях, но 
высылать копию постановления для обеспечения реальных возможностей 
обжалования и исчерпывающего информирования заинтересованных лиц, 
трудогых коллективов и общественных организаций. 

В связи с принятием Конституции СССР 1977 г. и с изменениями 
в административном законодательстве предлагается статью б1 УПК 
УзССР назвать "Неприкосновенность жилища, тайна переписки, теле-
фонных и телеграфных сообщений". Подслушивание телефонных пере-
говоров следует вообще запретить, даже под легальными предлогами. 

В статье 78 УПК УзССР желательно предусмотреть, что об аресте 
при отсутствии супруга или близких родственников извещается тру-
довой коллектив. По мнению диссертанта, целесообразно снять запрет 
(ст.100) участия защитника при производстве дознания. Целесообраз-
но дополнить ст.92 УПК УзССР - "Явка с повинной" - словами "а так-
же иные представители власти" и "или заявление о совершенном ранее 
преступлении" - в названии статьи. Целесообразно также дополнить 
статью 92 частью второй: "Подача лично или иным образом письмен-
ного заявления о совершенном ранее преступлении приравнивается к 
явке с повинной с этого момента". Такое дополнение может сыграть 



- IZ -

определенную роль в борьбе с нераскрытыми или незарегистрирован-
ными преступлениями, латентной преступностью. Данную статью ввиду 
специфики ее задач желательно изложить максимально точно, доход-
чиво и исчерпывающе. 

Следует признать не соответствующими тенденциям развития 
советской уголовно-процессуальной науки и законодательства пред-
ложения о введении сокращенных форм производства по ряду "простых" 
и "малозначительных" дел, т.е. о возврате к прошлому, к вчераш-
нему слову процессуальной мысли. Процессуальная экономия способна 
яри этом обернуться чистыми убытками, ибо под ее предлогом реви-
зуются основополагающие нормы и институты доказательственного 
права, направленные на глубокое исследование обстоятельств каждого 
дела, тщательное проведение и закрепление итогов следствия. При 
этом забываются и интересы обвиняемых, для которых любое "простое" 
дело всегда остается сложным, важным, многозначащим, обычно ока-
зывающим воздействие на всю его личную, общественную, трудовую 
жизнь. Процессуальные права всех обвиняемых должны быть равными по 
всем категориям дел. Сокращенный порядок производства по делам о 
хулиганстве, мелком хищении (раздел IX, глава XXX УПК УэССР) дол-
жен быть заменен единой и общей процессуальной формой. 

Дальнейшее развитие советского уголовно-процессуального зако-
нодательства возможно, по мнению диссертанта, в направлении не 
сжатия и упрощения процессуальных форі, а на путях дифференциации 
форм лишь в сторону введения дополнительных гарантий по отдельным 
категориям дел (например, по делам о преступлениях несовершенно-
летних, лиц без гражданства, иностранцев, а также по делам, под-
судным Верховным судам республик, о воинских преступлениях, о прес-
туплениях, за которые возможно в силу санкции статьи УК применение 
расстрела, об особо опасных государственных преступлениях). Други-
ми словами, тенденция здесь допустима прямо противоположная той, 
которая пробивала себе дорогу в ЗО-е годы. 

Дальнейшая гуманизация и демократизация процесса целесообразна 
не по принципу априорного выделения "простых" и т.п. дел и проти-
вопоставления их делам "сложным","трудным" и т.п., но в направле-
нии все большего расширения прав обвиняемого и других участников 
процесса широким фронтом или по отдельным объектам и субъектем 
посягательства. 
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Г л а в а т р е т ь я - "Проблемы.дальнейшего совершенство-

вания судебных стадий и защиты"- состоит из пяти параграфов. Па-
раграф первый посвящен стадии предания суду. Диссертант обосновы-
вает обязательный коллегиальный порядок предания суду во всех 
случаях, по всем делам. Диссертант восражает против предложения 
об обязательном участии защитника в стадии предания суду и изме-
нения порядка ознакомления участников процесса с материалами уго-
ловного дела (Т.А.Михайлова, Л.Д.Кокорев, Р.Г.Аренберг), а также 
о возложении функции предания суду на специальные камеры судов 
(И.Л.Петрухин). 

Параграф второй посвящен разбирательству дел в судах первой 
инстанции. Обосновывается необходимость исключения из части 2 
ст.33 УПК УзССР указания на то, что позднейшее заявление отвода 
допускается лишь в тех случаях, когда основание отвода сделалось 
известным суду или участнику процесса, заявляющему отвод, после 
начала судебного следствия. Отклоняя обоснованный по существу от-
вод, суд тем самым входит в противоречие со ст.32 УПК УзССР, пред-
усматривающей безусловные основания отвода. Несвоевременность от-
вода не устраняет его оснований. Указание та своевременность от-
вода необходимо сохранить ("Отвод должен быть мотивированным и за-
явлен до "ачала судебного следствия") в целях дисциплинирования 
заявителей, однако процессуальные последствия несвоевременности 
отвода надлежит исключить. 

Желательно, исхода из интересов практики, внести в ст.241 УПК 
УзССР дополнение:"В протокол судебного заседания заносятся также 
вопросы, заданные подсудимой, потерпевшему и свидетелям, если об 
этом поступило ходатайство". На предварительном следствии в про-
токолы допросов заносятся как вопросы (дополняющие, уточняющие, 
напоминающие, контрольные), так и ответы. Протокол же судебного 
заседания имеет не меньшее, если не большее значение. 

Часть нерву» статьи 285 УПК целесообразно изложить в следую-
щей редакции:"Судья, оставшийся при особом мнении, излагает его в 
совещательной комнате в письменном виде. Особое мнение при провоз-
глашении приговора объявляется и приобрыцается к делу". В статью 
315 УПК УзССР диссертант предлагает включить указание на то, что 
особое мнение излагается в письменном виде и приобретается к делу 
(как и особое мнение при постановлении приговора); в статьях 2®, 
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315 кодекса целесообразно предусмотреть, что дела, по которым 
имеется особое мнение, подлежит вместе с особым мнением направ-
лению председателю вышестоящего суда для проверки причин и обос-
нованности особого мнения; кроме того, в статье 315 желательно 
включить в число лиц, могущих получить копию кассационного опре-
деления, других участников процесса, кроме осужденного, оправдан-
ного или их законных представителей. В часть вторую статьи 315 
предлагается внесли дополнение:"Вынесенное определение немедлен-
но и полностью оглашается в зале судебного заседания". 

Параграфы третий, четвертый и пятый главы Ш посвящены соответ-
ственно кассационному производству по уголовным делам, надзорному 
производству и защите. Диссертант высказывает доводы в пользу за-
конодательной реализации высказанного уже другими авторами пред-
ложения об обязательном ведении протокола заседания кассационной 
инстанции (ст.313 УПК УзССР)*. В случае измонения приговора кас-
сационное определение образует с приговором единое целое. И если 
по оставшейся неизмененной части приговора ход судебного заседа-
ния можно проследить по протоколу, то в части внесенных изменений 
этого сделать нельзя. 

Представляется необходимым внесение дополнения в Уголовный 
кодекс УзССР в виде ст.72 ~ Понятие особо тяжкого преступления", 
поскольку в УПК (ст.338 -"Отсрочка исполнения приговоре") уже 
введено такое понятие. 

Поскольку основанием изменения приговора может явиться непра-
вильное применение не только уголовного закона, но и иного мате-
риального закона (например, Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 25 июня 1973 г. "О возмещении средств, затраченных на ле-
чение граждан, потерпевших от преступных действий1' и постановле-
ния Совета Министров СССР № 636 от 31 августа 1973 г. "Об уста-
новлении ставки для исчисления средств, затраченных на стационар-
ное лечение граждан, потерпевших от преступных действий"), из ст. 
322 УПК УзССР желательно исключить слово "уголовного". 

Целесообразно решить в законодательном порядке вопрос о праве 
осужденного отозвать кассационную жалобу своего защитника. Имеет-
ся практическая потребность во введении в УПК возможности частич-

I.См.,напр.: Темушкин О.П. Организационно-правовые формы про-
верки законности и ооосновенности приговоров,- М.;І978,с.І70-І7І. 
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ной отмены приговора (ст.314). Желательно предоставить право выс-
тупления в заседании суда второй инстанции последним защитнику 
(ст.313 УПК УзССР), а не прокурору. Диссертант решительно возра-
жает против предложения И.Д.Прелоса о высказывании докладчиком 
своего мнения об обоснованности жалобы или протеста и об отказе 
от предусмотренного в УПК оглашения в заседании суда второй инс-
танции дополнительных материалов и ознакомления с ними участников 
процесса. Количеством выявленных ошибок в работе нижестоящих судов 
определяется не эффективность кассационного производства (Е.Г.Мар-
тынчик), gff процент браха в работе именно нижестоящих судов. Эф-
фективность деятельности кассационных инстанций, по мнению дис-
сертанта, прежде всего в стабильности и законности кассационных 
определений. 

Нет никаких оснований отступать (В.И.Басков и др.) от пред-
усмотренного законом (ст.354 УПК УзССР) положения, что основания 
к отмене или изменению приговора как в кассационном, так и в надзор-
ном порядке одни и те же. Диссертант возражает против точки зрения 
практических работников, что надзорная жалоба является процессу-
альным документом де леге лата; другое дело - де леге ференда, а 
также возражает против утверждения Ю.И.Стецовского, что надзорная 
жалоба явгчется одной из форм контроля за соблюдением законности. 

Из презумпции невиновности и правила о бремени доказывания 
вытекает обязанность субъекта обжалования мотивировать надзорную 
жалобу. Со вступлением приговора в законную силу вступает в дейс-
твие презумпция виновности, вопреки распространенному мнению о 
действии презумпции невиновности и в надзорной стадии (П.С.Эль-
кинд, И.Д.Порлов, Ф.Н.Фаткуллин). Несмотря на прекращение дейс-
твия презумпции неьиновности и в этой стадии у осужденного сохран-
яется право на защиту. 

Необходимо пересмотреть практику заключения соглашений юриди-
ческими консультациями адвокатов на защиту интересов осужденного 
в стадии надзорного обжалования без ведома и согласия самого осуж-
денного. Отсутствие в УПК регламентами порядка а оснований над-
ворного обжалования можно расценить, по мнению диссертанта, как 
обширный пробел в законодательстве, который желательно восполнить. 
В числе других вопросов нуждается в урегулировании вопрос о праве 
адвоката отказаться от принятых на себя уже поело вступления при-
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говора в силу новых обязательств по надзорному обжалованию. В 
диссертации отстаивается мнение, что адвокат вправе отказаться от 
надзорного обжалования:общий запрет, содержащийся в ст.46 УПК УзССР 
"Обязанности и права защитника", не должен толковаться как распрос-
траняющийся на эту стадию. Пора реализовать неоднократно выдвигав-
шееся предложение об обязательном вызове в суд надзорной инстанции 
защитника, по аналогии со ст.49 Основ гражданского судопроизвод-
ства и ст.354 ГПК УзССР. 

Диссертант обосновывает те&ис, что ряд уголовно-процессуальных 
норм, содержащихся в ст.43 УПК УзССР относительно обязательного 
участия защитника, при своей категорически-императивной форме име-
ют по существу диспоэитивное содержание, в сьязи с чем эта статья 
может бьггь сокращена. Незаконна практика утьерждения президиумами 
коллегий адвокатов, имеющих право осуществлять защиту по делам 
несовершеннолетних, а также распределения дел между адвокатами без 
соглашений, зараное, согласно графика рассмотрения дел судом. Сле-
дует расценить как лорочнуи практику отдельных президиумов коллегий 
адвокатов, возбуждающих дисциплинарное производство на адвокатов, 
"необоснованно" просивших суд об оправдании подсудимого, и вообще 
в связи с их процессуальной позицией. Равным образом это относится 
к аналогичным частным определениям судов, выносимым на защитников 
или прокуроров. Диссертант полагает,что в защитительной речи адво-
ката-защитника или в его кассационной жалобе допустима альтерна-
тивная постановка вопроса, вопреки мнению большинства ученых-про-
цессуаллстор 

В заключении отражены основные выводы автора и предложения 
по сове{>шенствованиь действующего Уголоьно-процессуального кодек-
са Узбекской СС и практики его применения. 
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