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КИРИШ (докторлик (DSc) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунѐда 

жиноятларнинг олдини олиш, содир этилган жиноятларни тез ва тўла очиш, 

айбсиз инсонни қонунга хилоф равишда жавобгарликка тортмаслик, жиноят 
процессининг барча босқичларида тарафларнинг тенглигини таъминлаш, 

процессуал мажбурлов чораларини асосли қўллаш, суд-тергов амалиѐтида 

шахсни қийноққа солиш, унга шафқатсиз, ғайриинсоний ѐки қадр-қимматини 
камситувчи муомала ҳамда жазо турларини қўллаш амалиѐтига барҳам бериш, 

шахсни чин кўнгилдан пушаймон бўлиб, жиноятни фош этишда фаол 

кўмаклашгани учун жавобгарликдан озод қилиш, жабрланувчиларга етказилган 
мулкий зарарни тўлиқ қоплаш, шунингдек жиноят процесси иштирокчи-

ларининг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш орқали фуқароларнинг 

ишончини қозониш устувор вазифалардан ҳисобланади. 
Жаҳонда хусусий айблов, ярашув ва «Хабеас корпус» институтларининг 

қўлланиш доирасини янада кенгайтириш, шахснинг бузилган ҳуқуқларини 

тиклаш учун барча зарур чораларни кўриш, терговга қадар текширув ва тергов 

органларининг шахс ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини 
таъминлашга доир фаолиятини такомиллаштириш, ишни судга қадар юритиш 

босқичида суд назоратини кучайтириш, жиноят ишларини кўриб чиқишнинг 

процессуал тартибини эркинлаштириш, суд-тергов фаолиятининг шаффоф ва 
ошкоралигини таъминлаш, жиноят ишлари бўйича иш юритувида жамоатчилик 

иштироки институтининг ролини кучайтириш, жиноятдан жабрланган 

шахсларга етказилган зарарни қоплаш ва уларга кўмаклашишнинг ҳуқуқий 
механизмларини такомиллаштириш, ўз манфаатларини ҳимоя қилаѐтган 

процесс иштирокчиларининг ҳуқуқларини таъминловчи миллий қонун 

ҳужжатлари ва ҳуқуқни қўллаш амалиѐтида учрайдиган жиноят-процессуал 
муаммоларнинг илмий-назарий ва амалий ечимини топиш янада долзарб 

аҳамият касб этмоқда. 

Мамлакатимизда қонун устуворлигини таъминлаш, суд-ҳуқуқ тизимини 
ислоҳ қилиш ҳамда жиноят ишлари юритувини инсонпарварлаштиришнинг 

устувор йўналишлари бўйича кенг қамровли дастурий тадбирлар изчил амалга 

оширилмоқда. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлан-
тиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида жиноят 

ва жиноят-процессуал қонунчиликни такомиллаштириш ҳамда либераллаш-

тириш, одил судловни амалга ошириш самарадорлиги ва сифатини ошириш, 
жиноят ишлари юритувининг процессуал асосларини такомиллаштириш, суд-

тергов органлари фаолиятида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини 

ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлаш каби муҳим вазифалар 
назарда тутилган. Бу эса мазкур устувор вазифаларнинг ижросини таъминлашда 

жиноят-процессуал муносабатларда шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва 

эркинликларини кафолатловчи қонунчилик нормалари ва уларни амалга 

ошириш билан боғлиқ ҳуқуқни қўллаш амалиѐтини чуқур ва танқидий 
ўрганишни тақозо этади. Айниқса, бу борада жиноят ишларини кўриб чиқиш 

тартибини янада соддалаштириш ва шахснинг ўз айбига иқрор бўлиб, суд-

тергов органлари билан ҳамкорлик қилишига эришиш, оғир ѐки ўта оғир 
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жиноят содир этган шахсларни жиноий жавобгарлик ва жазодан батамом ѐки 

қисман озод қилиш асослари ва процессуал тартибини белгилашга алоҳида 

эътибор қаратилмоқда.   
Ушбу диссертация тадқиқоти «Жабрланувчиларни, гувоҳларни ва жиноят 

процессининг бошқа иштирокчиларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги (2019) 

қонун, Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республи-
касини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги 

(2017), «Суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва 

эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш чора-
тадбирлари тўғрисида»ги (2016), «Суд-тергов фаолиятида фуқароларнинг ҳуқуқ 

ва эркинликлари кафолатларини кучайтириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар 

тўғрисида»ги (2017), «Адвокатура институти самарадорлигини тубдан ошириш 
ва адвокатларнинг мустақиллигини кенгайтириш чора-тадбирлари 

тўғрисида»ги (2018), «Суд-тергов фаолиятида шахснинг ҳуқуқ ва эркин-

ликларини ҳимоя қилиш кафолатларини янада кучайтириш чора-тадбирлари 
тўғрисида«ги (2020) фармонлари, «Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги 

тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги (2018) 

қарори ва соҳага оид бошқа қонун ҳужжатларининг ижросини таъминлашга 
муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг 

устувор йўналишларига мослиги. Мазкур диссертация республика фан ва 

технологияларини ривожлантиришнинг I. «Демократик ва ҳуқуқий жамиятни 
маънавий-ахлоқий ҳамда маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиѐтни 

такомиллаштириш» устувор йўналишига мувофиқ бажарилган. 

Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи
1
. 

Ишни судга қадар юритишда шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинлик-

ларини таъминлаш бўйича тадқиқотлар ривожланган мамлакатларнинг олий 

таълим муассасалари ва илмий марказларида, жумладан Australian Law Reform 
Commission (Австралия), Harvard University (АҚШ), Oxford (Англия), Ludwig-

Maximilians-Universität München (Германия), Tilburg University (Голландия), 

University of Delhi (Ҳиндистон), University of Trento (Италия), Dublin 
(Ирландия), Victoria (Янги Зеландия) ва Western Ontario (Канада), Stefan cel 

Mare Academy (Молдова), Россия Федерацияси Ички ишлар вазирлиги Москва 

академияси ҳамда Санкт-Петербург университетида олиб борилмоқда. 
Жаҳонда ишни судга қадар юритишда шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва 

эркинликларини таъминлашни такомиллаштириш бўйича амалга оширилган 

тадқиқотлар натижасида бир қатор илмий натижаларга эришилган. Хусусан, 
ишни судга қадар юритувчи махсус терговчиларни ихтисослаштириш  

(Harvard University, АҚШ), жиноят-процессуал кодексга инсонпарварлик 

                                            
1 http://aua.am, www.alrc.gov.au, www.harvard.edu, www.jstor.org; www.apa.org; www.ucl.ac.uk /jill-dando-

institute /forensic-sciences; warwick.ac.uk /fac/soc/law /research/centres/cjc; www.bournemouth.ac.uk; 

www.tru.ca;www.ucl.ac.uk; www аliph.library.it; www.harvard.edu; www.cam.ac.uk; www.ox.ac.uk; 

https://elt.oup.com;www.psychiatry.org; spbu.ru; www.msu.ru; www.unr.edu; www.aafs.org; www.ams.org; 

www.allacademic.com; www.northwestern.edu.; www.uni-miskolc.hu/en, www.tilburguniversity.edu, 

www.du.ac.in, http://www.unitn.it/en, msal.ru, https://мосу.мвд.рф, http://akadmvd.uz,  сгюа.рф, mail.va-mvd.ru ва 

бошқа манбалардан олинган..rwu.edu;www.utas.edu.au; en.nagoya-u.ac.jp;www.utokyo.ac.jp/en; 

www.utoronto.ca;www.yale.edu.  

https://lex.uz/docs/4939467
https://lex.uz/docs/4939467
https://lex.uz/docs/4939467
http://www.alrc.gov.au/
http://www.jstor.org/
http://www.apa.org/
https://www1.bournemouth.ac.uk/
http://www.tru.ca;/
http://www.tru.ca;/
http://www.rwu.edu;/
http://www.rwu.edu;/
http://www.rwu.edu;/
http://www.rwu.edu;/
http://www.rwu.edu;/
http://www.psychiatry.org/
http://www.msu.ru/
http://www.unr.edu/
http://www.aafs.org/
http://www.ams.org/
http://www.allacademic.com/
http://www.northwestern.edu/
http://www.uni-miskolc.hu/en
http://www.tilburguniversity.edu/
http://www.du.ac.in/
http://www.unitn.it/en
http://akadmvd.uz/
http://www.rwu.edu;/
http://www.rwu.edu;/
http://en.nagoya-u.ac.jp/
http://en.nagoya-u.ac.jp/
http://www.yale.edu./
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принципини киритиш зарурлиги асослантирилган (Ludwig-Maximilians-

Universität München, Германия), процесс иштирокчиларининг ҳуқуқларини 

таъминлаш бўйича ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг устувор 
вазифалари ишлаб чиқилган (Oxford, Англия), жабрланувчига етказилган 

мулкий зарарни қоплаш масалалари тадқиқ этилган (University of Trento, 

Италия), шахс содир этган жинояти бўйича айбига иқрор бўлиб, ишни судга 
қадар юритувчи субъектлар билан ҳамкорлик қилганида унга нисбатан 

енгилроқ жазо тайинлаш масалалари ўрганилган (Western Ontario, Канада), 

ишни судга қадар юритиш босқичи якунида айблов хулосаси билан бирга, 
ҳимоячининг хулосасини ҳам беришга оид таклифлар ишлаб чиқилган (Россия 

Федерацияси Ички ишлар вазирлиги Москва академияси). 

Дунѐда ишни судга қадар юритишда шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини 
таъминлаш институтини такомиллаштириш, жумладан, халқаро стандартларни 

имплементация қилиш орқали жиноят-процессуал муносабатларда 

инсонпарварлик принципини жорий этишга қаратилган жиноят-процессуал 
муносабатларда айбсизлик презумпцияси принципи талабларининг 

устуворлигини таъминлаш, ишни судга қадар юритишда ҳимоянинг ролини 

кучайтириш, терговга қадар текширув, суриштирув ва тергов органларининг 
ишни судга қадар юритишда шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашга 

доир фаолиятини такомиллаштириш, шахснинг шаъни ва қадр-қимматини 

камситмайдиган самарали ва таъсирчан усуллардан фойдаланиш 

механизмларини ишлаб чиқиш, жиноят-процессуал муносабатларда шахснинг 
диспозитив ҳуқуқларини кенгайтириш каби устувор йўналишларда тадқиқот 

ишлари олиб борилмоқда.  

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Жиноят процессида шахс 
ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлашнинг баъзи жиҳатлари, хусусан ишни 

судга қадар юритишда шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашга оид 

масалалар мамлакатимизнинг Ғ. Абдумажидов, Б.Т. Акрамходжаев,  
З.Ф. Иноғомжонова, К.А. Ишниязов, Д. Камалходжаев, Д.М. Миразов,  

Б.А. Миренский, Ф.М. Мухитдинов, Б.Б. Муродов, Б.Х. Пулатов, Ю.С. Пулатов, 

А.Х. Раҳмонқулов, М.А. Ражабова, Б.А. Ражабов, М.Х. Рустамбаев,  
Т.Р. Саитбаев, С.М. Сахаддинов, У.А. Тўхташева, Г.З. Тулаганова,  

А.О. Шарофутдинов каби олимлари томонидан тадқиқ этилган.  

МДҲга аъзо давлатларда таҳлил қилинаѐтган мавзунинг айрим жиҳатлари 
Л.В. Вавилова, Л.В. Головко, Е.А. Карякин, И.Б. Лапин, А.И. Макаркин,  

Е.В. Митрофанова, М.Н. Новикова, А.В. Пивень, Р.Г. Сердечная, П.Л. Сурихин, 

А.В. Смирнов, С.А. Шейфер, И.Я. Фойницкий каби ҳуқуқшунослар томонидан 
ўрганилган. 

Ишни судга қадар юритишда шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини 

таъминлаш масалалари Jodie Blackstock, Yerold H. Israel, Wayne R., Marianne L., 
Lilit Grigoryan, Landsman S., Burnham W., Krisztina Farkash каби хорижий 

олимларнинг илмий асарларида тадқиқ этилган
2
. 

Мазкур олимларнинг илмий ишларини ўрганиш жиноят-процессуал ҳуқуқ 
назариясида ишни судга қадар юритиш босқичида шахснинг конституциявий 

                                            
2 Бу ва бошқа манбалар диссертациянинг фойдаланилган адабиѐтлар рўйхатида келтирилган. 
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ҳуқуқ ва эркинликларини, терговга қадар текширув, суриштирув ҳамда тергов 

органларининг процессуал ва тергов ҳаракатларини ўтказишда процесс 

иштирокчиларининг ҳуқуқларини таъминлашга доир фаолиятини тўғри ва 
самарали ташкил этиш бўйича чуқур таҳлил амалга оширилмаганлигини 

кўрсатди. Бу эса тадқиқот ишининг долзарблигидан далолат беради.  

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

ѐки илмий-тадқиқот муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари 

билан боғлиқлиги. Диссертация мавзуси Ўзбекистон Республикаси ИИВ 

Академиясининг илмий тадқиқот ишлари режасига киритилган ҳамда 
«Ўзбекистон Республикасида жиноят-процессуал қонунчиликни либераллаш-

тириш ва жиноят-процессуал қонунчиликдаги ўзгаришларни амалиѐтга жорий 

этиш масалалари» бўйича илмий изланишлар доирасида амалга оширилган 
(2017–2020). 

Тадқиқотнинг мақсади ишни судга қадар юритишда шахснинг 

конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашга хизмат қиладиган аниқ 
таклиф, илмий хулоса ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборатдир.  

Тадқиқотнинг вазифалари: 

жиноят процессида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш 
механизмлари пайдо бўлиши ва ривожланиши босқичларини ўрганиш; 

ишни судга қадар юритишда шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва 

эркинликларини таъминлашнинг назарий-ҳуқуқий асосларини тадқиқ этиш; 

жиноят процессида ишни судга қадар юритиш босқичига тааллуқли 
конституциявий принципларнинг қўлланилишини таҳлил қилиш; 

ишни судга қадар юритишда шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва 

эркинликлари поймол этилишига сабаб бўлаѐтган омилларни аниқлаш ва 
бартараф этиш юзасидан илмий тавсиялар ишлаб чиқиш; 

жиноят-процессуал муносабатларда шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва 

эркинликларини таъминлаш бўйича халқаро тажрибани ўрганиш; 
гумон қилинувчи, айбланувчи, жабрланувчи, гувоҳ ва бошқа процесс 

иштирокчиларининг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш амалиѐтини 

такомиллаштиришга доир таклифлар ишлаб чиқиш; 
терговга қадар текширув ва жиноят ишини тергов қилишда ҳимоячининг 

иштирокини таъминлаш ва самарадорлигини оширишнинг ҳуқуқий 

механизмларини такомиллаштириш бўйича илмий тавсиялар ишлаб чиқиш; 
ишни судга қадар юритишда шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва 

эркинликларини таъминлашга доир амалдаги жиноят-процессуал қонун 

нормаларини янада такомиллаштириш юзасидан аниқ таклиф ва тавсиялар 
ишлаб чиқиш; 

қонунни қўллаш амалиѐтини яхшилаш ҳамда процесс иштирокчиларининг 

ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш бўйича терговга қадар текширув ва тергов 
органлари фаолиятини такомиллаштириш юзасидан илмий тавсиялар ишлаб 

чиқиш. 

Тадқиқотнинг объекти ишни судга қадар юритишда шахснинг 
конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш билан боғлиқ ижтимоий-

ҳуқуқий муносабатлардир. 
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Тадқиқотнинг предмети ишни судга қадар юритишда шахснинг 

конституциявий ҳуқуқ ва эркинликлари таъминланишини тартибга солувчи 

жиноят-процессуал қонунчилик нормалари, суд-тергов амалиѐти, айрим 
хорижий мамлакатлар қонунчилиги ва тажрибаси ҳамда юридик фанда мавжуд 

концептуал ѐндашувлар, илмий-назарий қарашлардан иборат. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертация тадқиқоти жараѐнида илмий 
билишнинг тарихийлик, мантиқий-юридик, формал, қиѐсий-ҳуқуқий, тизимли 

таҳлил, статистик усуллари, шунингдек социологик сўровлар ўтказиш, жиноят 

иши материаллари ва суд амалиѐтини таҳлилий ўрганиш ҳамда бошқа 
усулларидан фойдаланилди. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

жиноятга оид ариза, хабар ва бошқа маълумотларни кўриб чиқиш ҳамда 
гумон қилинувчи ва айбланувчининг мол-мулкини хатлашда шахснинг ҳуқуқ ва 

эркинликларини таъминлаш, жиноят ишларини кўриш тартибини янада 

соддалаштириш, жабрланувчига етказилган зарарни тез ва тўлиқ қоплаш 
механизмини такомиллаштириш, шунингдек фуқаролар ўртасида юзага келиши 

мумкин бўлган янги низоли вазиятларни бартараф этиш мақсадида, жиноят 

содир этган шахсларни жиноий жавобгарликдан тўлиқ ѐки қисман озод қилиш 
имконини берадиган «Айбга иқрор бўлиш» ва «Ҳамкорлик қилиш тўғрисида»ги 

янги процессуал келишув битимлари (институтлари)ни миллий қонунчиликка 

жорий этиш зарурлиги асослантирилган; 

«Хабеас корпус» институтини қўллаш соҳасини янада кенгайтириш, ишни 
судга қадар юритиш босқичида фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва 

қонуний манфаатлари кафолатларини кучайтириш, ишни судга қадар юритиш 

босқичида очиқлик ва шаффофликни таъминлаш, шунингдек шахсни ушлаб 
туришда қонунийликка қатъий риоя этилишига эришиш учун жиноят-

процессуал муносабатларда «тергов судьяси» лавозимини жорий этиш 

лозимлиги асослантирилган; 
халқаро амалиѐтда эътироф этилган илғор тажрибалар асосида суд-тергов 

фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш, 

жумладан айрим тергов ва процессуал ҳаракатларни видеотасвирга тушириш 
орқали уларда холислар иштирокининг мажбурийлигидан воз кечиш зарурлиги 

асослантирилган; 

гумон қилинувчи ва айбланувчига давлат ҳисобидан юридик ѐрдам 
кўрсатиши лозим бўлган адвокатни танлаб берувчи электрон дастурни жорий 

этиш, шунингдек адвокатнинг ўз ҳимояси остидаги шахс билан аудио ва видео 

кузатув қурилмалари бўлмаган махсус хоналарда, бегона шахслардан ҳоли 
равишда учрашиш ҳуқуқини таъминлаш лозимлиги асослантирилган; 

 жиноят-процессуал муносабатларда процесс иштирокчилари томонидан 

терговга қадар текширув органининг мансабдор шахси, суриштирувчи, 
терговчи ѐки прокурорнинг жиноят иши қўзғатиш ѐки қўзғатишни рад этиш, 

тафтиш тайинлаш, суриштирув ѐки дастлабки терговни тўхтатиш, жиноят 

ишини тугатиш ҳамда бошқа тергов ва процессуал ҳаракатларни ўтказишда 
қонунни ҳар қандай тарзда бузиш, шунингдек шахснинг шаъни ва қадр-

қимматини камситиш каби ҳолатлар устидан бевосита судга шикоят қилиш 
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имкониятини кафолатловчи нормаларни жиноят-процессуал қонунчиликда акс 

эттириш зарурлиги асослаб берилган; 

жисмоний ва юридик шахсларнинг жиноятларга доир мурожаатларини ўз 
вақтида рўйхатга олиш ва қонунда белгиланган тартибда ҳал қилиш, ишни 

судга қадар юритиш босқичида шахсларнинг мурожаатларини кўриб чиқишда 

сансалорлик ва бефарқ муносабатда бўлиш амалиѐтига барҳам бериш ҳамда 
суд-тергов фаолиятининг шаффоф ва ошкора бўлишини таъминлаш мақсадида 

жиноят ишини электрон тартибда юритиш амалиѐтини жорий этиш зарурлиги 

асослантирилган. 
Тадқиқотнинг амалий натижалари. Тадқиқот натижаларидан ишни 

судга қадар юритишда процесс иштирокчиларининг ҳуқуқ ва эркинликлари 

ҳамда хавфсизлигини таъминлашга, жиноят ишини юритишга масъул бўлган 
мансабдор шахслар томонидан ноқонуний хатти-ҳаракатлар содир 

этилишининг олдини олишга, айбсиз шахслар жавобгарликка тортилмаслигига, 

жиноятларнинг тезкорлик билан очилишига, жабрланувчига етказилган зарар 
тўлиқ қопланишини таъминлашга, шунингдек жиноят содир этган шахсларни 

жиноий жавобгарликдан тўлиқ ѐки қисман озод этишга имкон берадиган янги 

институтларни миллий қонунчиликка жорий этиш юзасидан таклиф ва 
тавсиялар ишлаб чиқишда фойдаланилган. 

Диссертация натижаси бўйича ишлаб чиқилган «Ўзбекистон 

Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар 

киритиш тўғрисида»ги қонун лойиҳасининг қабул қилиниши ишни судга қадар 
юритишда шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликлари таъминланишини 

такомиллаштиришга хизмат қилади. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижасини акс 
эттирувчи хулосалар жиноят ишларини юритиш соҳасида ишлаб чиқилган, 

жиноят-процессул ҳуқуқ назариясида умум эътироф этилган ва монография 

шаклида эълон қилинган назарий ишланмаларнинг, мавзу предметига оид 
статистик маълумотлар ҳамда муаллиф танлаган мавзуга оид масалаларнинг 

муҳим жиҳатларини аниқлаш мақсадида ўтказилган ижтимоий сўровлар 

натижасининг таҳлилига асосланган. Ишда фойдаланилган статистик 
маълумотлар ва 902 нафар мутахассис (терговга қадар текширув органи 

мансабдор шахслари, суриштирувчи, терговчи, прокурор, судья ва адвокатлар, 

шунингдек профессор-ўқитувчилар)нинг фикрларини ўрганиш мақсадида 
ўтказилган анкета сўровлари

3
 тегишли тартибда ҳужжатлаштирилиб, 

расмийлаштирилган, 200 га яқин терговга қадар текширув материаллари ва  

380 та жиноят ишини ўрганиш натижалари умумлаштирилган. Муаллиф 
томонидан мавзу предметига доир қонун нормалари ва ҳуқуқни қўллаш 

амалиѐтини такомиллаштириш борасида шакллантирилган таклиф ва тавсиялар 

халқаро ҳуқуқ нормаларида ишни судга қадар юритишда шахснинг ҳуқуқ ва 
эркинликларини таъминлаш соҳасидаги стандартларнинг мазмун-моҳиятига 

ҳамда хорижий ва маҳаллий изланувчиларнинг ушбу мавзуга оид 

тадқиқотларидаги умумилмий-методологик асосларга мос келади. 

                                            
3 “ЖК ва ЖПК: назария ва амалиѐт” телеграмм гуруҳи (6-7-иловалар). 
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Хулоса, таклиф ва тавсиялар апробациядан ўтган, тадқиқот натижалари 

етакчи миллий ва хорижий ишларда чоп этилган. Олинган натижалар ваколатли 

органлар томонидан тасдиқланган ҳамда амалиѐтга жорий этилган.  
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Диссертация 

ишининг илмий аҳамияти шундаки, муаллиф томонидан ишни судга қадар 

юритишда шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш 
борасида ишлаб чиқилган илмий хулоса ва қоидалар ушбу соҳага тааллуқли 

назарий билимларни бойитиш ва янги илмий тадқиқотлар ўтказишга имкон 

яратади. Тадқиқотчининг жиноят-процессуал қонун ҳужжатларининг вазифа ва 
принципларини такомиллаштириш юзасидан берган таклифлари ишни судга 

қадар юритишда шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини таъмин-

лаш механизмларини такомиллаштириш учун катта назарий аҳамиятга эга. 
Тадқиқотнинг амалий аҳамияти мавзуни тадқиқ этиш натижасида 

шакллантирилган илмий қоида, хулоса ва тавсиялардан Ўзбекистон 

Республикасининг Жиноят-процессуал кодексини, «Адвокатура тўғрисида», 
«Прокуратура тўғрисида», «Судлар тўғрисида», «Жиноят ишини юритиш 

чоғида қамоқда сақлаш тўғрисида», «Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида», 

«Маъмурий қамоқни ўташ тартиби тўғрисида», «Жабрланувчиларни, 
гувоҳларни ва жиноят процессининг бошқа иштирокчиларини ҳимоя қилиш 

тўғрисида»ги қонунларини, Олий суд Пленумининг қарорларини, Бош 

прокурорнинг ишни судга қадар юритишга оид идоравий ҳужжатларини, ИИВ 

Тергов департаментининг буйруқларини ҳамда суд-тергов амалиѐти тартиб-
таомилларини такомиллаштиришда фойдаланиш имкониятини яратиши билан 

боғлиқ. Диссертация натижаларидан ҳуқуқни қўллаш амалиѐти ва илмий 

тадқиқот ишларида, «Далиллар назарияси», «Жиноят-процессуал ҳуқуқ», 
«Дастлабки тергов фаолияти», «Суриштирув фаолияти», «Прокурорлик 

назорати», «Суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар» фанларидан 

маърузалар ўқиш ва амалий машғулотлар ўтказишда, дарсликлар ҳамда ўқув ва 
методик қўлланмалар тайѐрлашда фойдаланиш мумкин. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Тадқиқот натижаларидан 

қуйидагиларда фойдаланилган: 
жиноят ишларини кўриб чиқиш тартибини янада соддалаштириш, 

жабрланувчига етказилган зарарни тез ва тўлиқ қоплаш, фуқаролар ўртасида 

юзага келиши мумкин бўлган янги низоли вазиятларни бартараф этиш, 
шунингдек жиноят-процессуал қонун нормаларида инсоннинг шахсий, турар 

жой ва мол-мулк дахлсизлигига оид ҳуқуқларини янада кенгроқ кафолатлашга 

доир таклифлардан Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал 
кодексига тегишли ўзгартиш ва қўшимчалар киритишда, жумладан унинг  

290, 333 ва 345-моддаларини амалдаги таҳрирда шакллантиришда фойдала-

нилган (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси 
Қонунчилик ва суд-ҳуқуқ масалалари қўмитасининг 2016 йил 20 декабрдаги 

06/1-05/1191-сон маълумотномаси). Ушбу таклифларнинг инобатга олиниши 

процесс иштирокчиларининг шахсий дахлсизлиги, турар жой ва мол-мулки 
билан боғлиқ ҳуқуқларининг тўлиқ таъминланишига хизмат қилган; 

жиноят-процессуал муносабатларда шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва 

эркинликларини ишончли таъминлаш механизмларини такомиллаштириш 

https://lex.uz/docs/54503
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бўйича берилган таклифлар Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил  

16 сентябрдаги «Ички ишлар органлари тўғрисида»ги ЎРҚ-407-сон қонуннинг 

5, 6, 8, 9 ва 18-моддаларини шакллантиришда фойдаланилган (Ўзбекистон 
Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Қонунчилик ва суд-ҳуқуқ 

масалалари қўмитасининг 2017 йил 21 февралдаги 06-Д/08-сон маълумот-

номаси). Ушбу таклифларнинг жорий этилиши ички ишлар органлари 
ходимларининг терговга қадар текширув органининг мансабдор шахси, 

суриштирувчи ва терговчи сифатидаги фаолиятида очиқлик ва шаффофлик 

принципига, айбсизлик презумпцияси принципига, шунингдек шахсни ушлаб 
туришда қонунийликка қатъий риоя этишларига хизмат қилган; 

суд-тергов фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация технология-

ларини жорий этиш, айрим тергов ва процессуал ҳаракатларни видеотасвирга 
олиш орқали қайд этиш, уларда холисларнинг мажбурий тартибда иштирок 

этишидан воз кечишга доир таклифлардан Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг 2020 йил 2 мартдаги «2017–2021 йилларда Ўзбекистон 
Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича 

Ҳаракатлар стратегиясини «Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиѐтни 

ривожлантириш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида»ги 
ПФ-5953-сон фармони билан тасдиқланган Давлат дастурининг II бўлимини 

ишлаб чиқишда фойдаланилган («Тараққиѐт стратегияси» марказининг  

2020 йил 6 майдаги 1029/20-сон маълумотномаси). Ушбу таклифларнинг жорий 

этилиши халқаро амалиѐтда эътироф этилган илғор тажрибалар асосида суд-
тергов фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация технологияларининг 

татбиқ этилишига ва жиноят-процессуал муносабатларда «Хабеас корпус» 

институтини қўллаш соҳаси янада кенгайтирилишига, шунингдек ишни судга 
қадар юритиш босқичида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини 

кафолатлашни янада кучайтирилишига хизмат қилган; 

терговга қадар текширув органининг мансабдор шахси, суриштирувчи, 
терговчи ѐки прокурорнинг жиноят иши қўзғатиш ѐки қўзғатишни рад этиш, 

тафтиш тайинлаш, суриштирув ѐки дастлабки терговни тўхтатиш, жиноят 

ишини тугатиш ҳамда бошқа тергов ва процессуал ҳаракатлар устидан бевосита 
судга шикоят қилиши мумкинлигини белгилаш ҳақидаги таклиф ва 

тавсиялардан «Адвокатура институтини ривожлантириш концепцияси»нинг 

лойиҳасини тайѐрлашда, Ўзбекистон Республикасининг «Адвокатура 
тўғрисида»ги ҳамда «Адвокатлик фаолиятининг кафолатлари ва 

адвокатларнинг ижтимоий ҳимояси тўғрисида»ги қонунлари нормаларини 

такомиллаштиришда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар 
палатасининг 2020 йил 19 августдаги 03-13-916/599-сон маълумотномаси). 

Ушбу таклифларнинг татбиқ этилиши ишни судга қадар юритишнинг барча 

босқичларида гумон қилинувчи ва айбланувчининг ҳимоя ҳуқуқи 
таъминланишига, шу билан бирга ушбу ҳуқуқлардан амалда фойдаланиш учун 

реал шароитлар яратиб берилишига хизмат қилган; 

суд-тергов фаолиятининг шаффофлиги ва ошкоралигини таъминлаш 
мақсадида жиноят ишини электрон тартибда юритиш амалиѐтини жорий этиш 

бўйича ишлаб чиқилган таклифлардан Ўзбекистон Республикаси Президенти-

нинг 2017 йил 18 апрелдаги «Ички ишлар органларининг жиноятларни тергов 
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қилиш соҳасидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари 

тўғрисида»ги ПҚ-2898-сон қарорининг 1-бандини, Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг 2017 йил 18 апрелдаги ПҚ-2898-сон қарори билан 
тасдиқланган «Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги 

Тергов департаменти тўғрисида»ги низомнинг 9-бандини, Ўзбекистон 

Республикаси ИИВнинг 2017 йил 12 июндаги 100-сон буйруғи билан 
тасдиқланган «Ўзбекистон Республикаси ички ишлар органларида суриштирув 

ва дастлабки терговни ташкил этиш тартиби тўғрисидаги йўриқнома»нинг 60 ва 

61-бандларини ишлаб чиқишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси ИИВ 
Тергов департаментининг 2020 йил 12 июндаги 18/3183-сон маълумотномаси). 

Таклифларнинг инобатга олиниши жисмоний ва юридик шахсларнинг 

жиноятларга доир мурожаатлари ўз вақтида рўйхатга олиниши, қонунда 
белгиланган тартибда ҳал этилиши, шунингдек ишни судга қадар юритиш 

босқичида шахсларнинг мурожаатларини кўриб чиқишда сансалорлик ва 

бефарқ муносабатда бўлиш амалиѐтига чек қўйилишига хизмат қилган; 
суриштирув бўлинмаларининг фаолиятини ташкил этиш ва мувофиқлаш-

тириш, терговга қадар текширув ва суриштирувни ҳар томонлама, тўлиқ ва 

холисона ўтказиш, қонунийликка сўзсиз риоя этилишини таъминлашга қара-
тилган таклифлардан Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси қўмондони-

нинг 2019 йил 15 майдаги 90-сон буйруғи билан тасдиқланган «Ўзбекистон 

Республикаси Миллий гвардияси Суриштирувни мувофиқлаштириш бошқар-

маси тўғрисида»ги низомни ишлаб чиқишда фойдаланилган. (Ўзбекистон 
Республикаси Миллий гвардиясининг 2020 йил 13 июндаги 4593-сон маълумот-

номаси). Ушбу таклифларнинг жорий этилиши суриштирув бўлинмалари 

фаолиятида жиноятларни ҳисобга олиш, қайд этиш интизомига риоя этилиши 
устидан процессуал ва идоравий назоратни амалга оширишда, терговга қадар 

текширув ва суриштирувни ташкил этишда аниқланган хато ва камчиликларни 

бартараф этишга, жиноятлар ҳақидаги ариза ва хабарларни кўриб чиқишда 
қонунийликка риоя этилиши бўйича ҳудудий бошқармалар суриштирув 

бўлимларининг фаолияти янада такомиллаштирилишига хизмат қилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 24 та 
илмий-амалий анжуманда (улардан тўрттаси халқаро, 20 таси республика 

миқѐсида) муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси 
бўйича жами 47 та илмий иш, жумладан, битта монография, 17 та мақола 

(улардан учтаси хорижда) чоп этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, тўртта боб, 
хулоса, фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати ҳамда иловалардан иборат бўлиб, 

ҳажми 260 саҳифани ташкил этади. 
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javascript:scrollText()
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Диссертациянинг кириш (докторлик (DSc) диссертацияси аннотацияси) 

қисмида тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва зарурати, тадқиқотнинг 

республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига 

мослиги, диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи, 

муаммонинг ўрганилганлик даражаси, диссертация тадқиқотининг диссертация 

бажарилган олий таълим муассасасининг илмий тадқиқот ишлари режалари 

билан боғлиқлиги, тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари, объекти ва предмети, 

усуллари, илмий янгилиги ва амалий натижалари, тадқиқот натижаларининг 

ишончлилиги, илмий ва амалий аҳамияти, жорий қилиниши, апробацияси, 

натижаларнинг эълон қилинганлиги, диссертациянинг тузилиши ва ҳажми 

ѐритилган. 

Диссертациянинг биринчи боби «Жиноят-процессуал муносабатларда 

шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликлари таъминланишининг 

ижтимоий-ҳуқуқий зарурати» деб номланган бўлиб, унда муаллиф шахс 

конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларининг вужудга келиши ва ривожланиш 

босқичларини, шунингдек уларни таъминлашнинг назарий-ҳуқуқий асослари ва 

аҳамиятини атрофлича ѐритиши билан бирга, жиноят процессининг ишни судга 

қадар юритиш босқичига тааллуқли конституциявий принципларини таҳлил 

қилган. 

Ўзбекистон Республикасининг жиноят-процессуал қонунчилигида ишни 

судга қадар юритишда шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини 

таъминлашни тартибга солувчи нормаларнинг вужудга келиши ва 

ривожланиши ретроспектив таҳлил асосида қуйидаги тўртта даврга ажратиб 

ўрганилган: 1) Марказий Осиѐга ислом дини кириб келган ва шариат нормалари 

жорий этилган давр; 2) Чор Россияси ҳукмронлиги даври; 3) Ўзбекистоннинг 

собиқ СССР таркибида бўлган даври; 4) Мустақиллик даври. Тадқиқотда ҳар 

бир даврнинг ўзига хос жиҳатлари комплекс равишда чуқур ўрганилиб, унда 

ишни судга қадар юритишда шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва 

эркинликларини таъминлаш институтининг тарихий ривожланиш хусусиятлари 

тўлиқ очиб берилган. 

Шунингдек, диссертант мамлакатимизда мустақиллик йилларида жиноят 

процессида шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашга 

қаратилган суд-ҳуқуқ соҳасидаги ислоҳотларни тўрт босқичга (биринчи босқич 

1991– 2000 й., иккинчи босқич – 2001–2010 йиллар, учинчи босқич – 2011–2016 

йиллар, тўртинчи босқич – 2016 йил сентябрдан ҳозирга қадар) бўлган ҳолда 

ўрганиб, ҳар бир босқичда амалга оширилган чора-тадбирларни атрофлича 

ѐритган.  

Тадқиқот ишида шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини 

таъминлашга оид конституциявий нормаларнинг жиноят-процессуал 

муносабатларда қўлланилиши, Ўзбекистон Республикасида инсон ҳуқуқларига 

доир ратификация қилинган халқаро конвенциялар талабларининг миллий 

қонунчиликка жорий этилганлик ҳолати, жиноят ишлари бўйича судлар 

фаолиятига доир статистик маълумотлар чуқур таҳлил қилинган. Хусусан, 
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мамлакатимиз суд-ҳуқуқ тизимида амалга оширилаѐтган кенг кўламли 

инсонпарварлик сиѐсати натижасида сўнгги уч йилда 1989 нафар, жумладан 

2019 йилнинг ўзида 859 нафар фуқарога нисбатан оқлов ҳукми чиқарилди.  

2019 йилда 3081 нафар шахс суд залидан озод қилиниб, 2623 нафар фуқарога 

нисбатан асоссиз равишда эълон қилинган айбловлар бекор қилинди ѐки 

ўзгартирилди. Буларнинг ҳаммаси тадқиқотчининг судлар фаолиятини 

такомиллаштириш, уларнинг мавқеини юксалтириш орқали ишни судга қадар 

юритишда шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини сўзсиз 

таъминлашга эришиш мумкинлиги юзасидан қатъий фикрга келишига хизмат 

қилган. 

Муаллиф юридик манбалардаги «шахснинг ҳуқуқи» ва «шахснинг 

эркинлиги» тушунчалари ҳамда уларнинг аҳамияти билан боғлиқ фикр-

мулоҳазаларни ўрганиб, уларни илмий жиҳатдан таҳлил қилиш орқали мазкур 

тушунчаларни қуйидаги мазмунда баѐн этишни таклиф қилган: 

Ишни судга қадар юритишда иштирок этаѐтган шахснинг ҳуқуқи – 

инсоннинг Конституция, Жиноят-процессуал кодекс ҳамда ишни судга қадар 

юритиш босқичига оид бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган 

барча ажралмас ҳуқуқлари мажмуидир. 

Ишни судга қадар юритишда иштирок этаѐтган шахснинг эркинлиги 

‒ инсоннинг Конституция, Жиноят-процессуал кодекс ҳамда ишни судга қадар 

юритиш босқичига оид бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда 

тақиқланмаган ҳаракат ѐки ҳаракатсизлигидир. 

Диссертант қонун нормаларида ўз ифодасини топган «шахс», «инсон», 

«фуқаро» атамаларига эътибор қаратган. Хусусан, ушбу атамалар амалдаги 

қонунчиликда жиноят процесси иштирокчиларига нисбатан қўлланилган. Олиб 

борилган тадқиқотлар натижаларига кўра, процессуал ҳужжатларни 

расмийлаштиришда «шахс» атамасидан фойдаланилиши ҳар жиҳатдан асосли 

эканлиги тўғрисида хулосага келинган. 

Тадқиқот ишида жиноят-процессуал қонунчиликда белгиланган 

процессуал ҳаракатлар ва қарорлар устидан шикоят қилиш ҳуқуқи бўйича 

қуйидаги хулосаларга келинган: биринчидан, ишни судга қадар юритиш 

босқичларида шикоят қилиш деганда жиноят процесси иштирокчилари, 

уларнинг яқин қариндошлари ѐки вакилларининг жиноят ишини юритишга 

масъул бўлган давлат органлари ва мансабдор шахслар томонидан бузилган 

ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини тиклаш юзасидан прокурорга, судга ѐки 

бошқа юқори турувчи органга берилган (ѐзма, оғзаки, электрон) мурожаати 

тушунилади; иккинчидан, шикоят қилиш шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва 

эркинликларини таъминловчи, шунингдек жиноят ишини юритишга масъул 

бўлган давлат органлари ва мансабдор шахсларни ноқонуний ҳатти-ҳаракатлар 

(ҳаракатсизлик)дан тийиб турувчи воситадир; учинчидан, жиноят ишини 

юритишга масъул бўлган давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг жиноят 

процесси иштирокчиларининг ҳуқуқ ва эркинликларини поймол этувчи барча 

ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) юзасидан судга онлайн тартибида шикоят 

қилиши мумкинлиги ҳақидаги қоида Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-

процессуал кодексида (бундан кейин матнда ‒ ЖПК деб юритилади) ўз аксини 
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топиши лозим; тўртинчидан, ишни судга қадар юритишда жиноят ишини 

юритишга масъул бўлган давлат органлари ва мансабдор шахслар томонидан 

жиноят процесси иштирокчиларининг ҳуқуқ ва эркинликларини поймол 

этганлигига доир барча ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) юзасидан судга шикоят 

қилиш тартиби ва асосларини ўзида акс эттирадиган алоҳида норматив-ҳуқуқий 

ҳужжат қабул қилиниши лозим; бешинчидан, процесс иштирокчилари 

томонидан жиноят ишини юритишга масъул бўлган давлат органлари ва 

мансабдор шахслар устидан юқори турувчи органга берилган мурожаатларни 

кўриб чиқиш учун қарорлари ѐки ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан шикоят 

қилинаѐтган мансабдор шахслар (суриштирувчи, терговчи, прокурор)га 

юбориш ҳолатларига қатъий чек қўйилиши керак. 

Диссертантнинг қайд этишича, шахснинг терговга қадар текширув ѐки 

тергов органлари раҳбарларига, прокурорга ѐки судга шикоят билан мурожаат 

этиши, унинг шикоят ѐки илтимоснома билан бошқа юқори турувчи органларга 

мурожаат қилиш ҳуқуқини истисно этмаслиги керак. Шу билан бирга, муаллиф 

процесс иштирокчилари томонидан берилган ҳар қандай шикоят, мазкур 

жиноят ишининг натижасидан манфаатдор бўлмаган, шу билан бирга, ушбу 

шикоятни ҳал қилиш ваколатига эга бўлган давлат органларига берилгандагина 

кутилган натижага эришиш самарадорлиги юқори бўлади, деган хулоса 

чиқаради. Шикоят суд томонидан кўриб чиқилиб, унинг натижасига кўра 

суриштирувчи, терговчи ѐки прокурорнинг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) ѐки 

қабул қилган процессуал ҳужжати асоссиз (ғайриқонуний) деб топилганида, суд 

уни бекор қилиш билан чекланиб қолмасдан, ушбу мансабдор шахсга нисбатан 

мажбурий тартибда тегишли чора кўриш юзасидан тақдимнома киритиши 

лозимлиги қайд этилади. 

Диссертациянинг «Ишни судга қадар юритишда шахснинг 

конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашнинг процессуал 

жиҳатлари» деб номланган иккинчи бобида гумон қилинувчи, айбланувчи, 

жабрланувчи, гувоҳ ва бошқа иштирокчиларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини 

таъминлашга хос хусусиятлар атрофлича ѐритилган. 

Суд-тергов амалиѐти ҳамда жиноят иши материалларини ўрганиш 

натижасида гумон қилинувчининг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликлари  

1) шахсни жиноят содир этишда гумон қилиб ушлаб туришда, 2) терговга қадар 

текширув жараѐнида шахсга нисбатан ўтказиладиган тергов ва бошқа 

процессуал ҳаракатларни амалга оширишда, 3) шахсни гумон қилинувчи 

сифатида жалб этиш ва сўроқ қилишда поймол этилаѐтгани қайд этилган. 

Диссертацияда бу борада гумон қилинувчига нисбатан ғайриинсоний, қадр-

қимматни камситувчи муомалада бўлингани учун аҳоли ўртасида ҳамда 

ижтимоий тармоқларда шов-шувларга сабаб бўлган жиноят ишларидан амалий 

мисоллар келтирилган. 

Тадқиқотда жиноят содир этишда гумон қилинаѐтган шахсни ушлаб 

туришнинг ЖПКда белгиланган 48 соатлик муддати ушланган шахс ички 

ишлар органига ѐки ҳуқуқни муҳофаза қилувчи бошқа органга келтирилган 

пайтдан эмас, балки у амалда ушланган вақтдан бошлаб ҳисобланиши 

лозимлиги тўлиқ асослантирилган.  
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Тадқиқот ишида ҳозирги вақтда ишни судга қадар юритиш амалиѐтида 

юритилаѐтган шахсни ушлаб туришга доир процессуал ҳужжатларда ушлаб 

туриш асосларининг мазмуни ва моҳияти тўлиқ очиб берилмаѐтгани танқид 

қилинган. Шу боис, шахсни ушлаб туриш асосларининг мазмун-моҳиятини 

очиб берадиган ушлаб туриш баѐнномасининг махсус процессуал шакли, яъни 

бланкаларининг намуналари ишлаб чиқилган. 

Шахсни айбланувчи тариқасида жиноят ишида иштирок этишга жалб 

қилиш жиноятчиликка қарши кураш соҳасидаги муҳим институт ҳисобланади. 

Чунончи, айбланувчи шахснинг аниқланиши ва жиноят ишига жалб қилиниши 

жиноят процессининг асосий босқичларидан биридир. Шу боис диссертант 

жиноят ишида айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш ҳақидаги 

барча қоидаларни Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг «Жиноят ишида 

айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш» деб номланиши тавсия 

этилаѐтган янги 44
1
-бобда алоҳида қайд этишни таклиф қилган. 

Муаллифнинг фикрича, жиноят ишида айбланувчи тариқасида жалб 

қилишда шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш вазифаси жиноят-

процессуал қонунчиликда белгилаб қўйилган бўлса-да, лекин масаланинг 

моҳиятини тўлиқ англаб етмаслик, айбловни асослашда далилларнинг баъзи 

турларига юқори баҳо бериш, етарли асослар бўлмай туриб шахсни жиноят 

ишида айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш ҳоллари ҳамон 

амалиѐтда учраб турибди.  

Айбланувчининг ЖПКда белгиланган ҳуқуқлари унга асоссиз айб 

қўйилишидан ўзини ҳимоя қилиш учун етарли эмас. Шу боис, ЖПКнинг  

361-моддасида белгиланган жиноят ишида айбланувчи тариқасида иштирок 

этишга жалб қилиш тўғрисидаги қарор у ѐки бу шахсни айбланувчи тариқасида 

ишга жалб этиш учун иш бўйича етарли далиллар тўпланганидан кейингина 

қабул қилиниши кераклиги асослантирилган.  

Диссертацияда ишни судга қадар юритишда ҳимоячининг иштирокини 

таъминлаш ҳамда жиноят ишидаги баъзи процессуал ҳужжатлар билан 

танишиш борасида юзага келаѐтган муаммоларнинг айримлари ошкоралик 

йўлидаги «тергов сири» деган мавҳум тўсиқ билан боғлиқлиги эътироф этилган, 

бу ҳолат ҳимоячига ўз ҳимоясидаги шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини 

самарали таъминлашда қийинчиликлар келтириб чиқараѐтгани таъкидланган. 

Тадқиқотчининг фикрича, бундай сирлар фақат ўз хизмат вазифаларини 

махфийлик асосида амалга оширадиган субъектларга тааллуқли бўлиши керак. 

Судга қадар амалга ошириладиган ишларни процессуал нуқтаи назардан очиқ 

ва шаффоф равишда юритадиган субъектлар фаолиятида эса тергов сирининг 

чегараси аниқ белгилаб қўйилиши лозим. Шу мақсадда, диссертацияда «тергов 

сири» атамасига муаллифлик таърифи ишлаб чиқилган. 

Диссертацияда ЖПКнинг 84-моддаси (Айблилик тўғрисидаги масалани 

ҳал қилмай туриб жиноят ишини тугатиш учун асослар) биринчи қисми  

2, 8-бандлари ҳамда бешинчи қисми 1, 3-бандлари айбланувчи ѐки судланувчи 

томонидан содир этилган жиноят натижасида жабрланувчига етказилган 

моддий зарар тўлиқ қоплангандагина қўлланиши мумкинлигини белгилаб 

қўйиш зарурлиги асослантирилган. 
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Муаллиф ишни судга қадар юритишда иштирок этаѐтган жабрланувчилар 

билан ўтказилган суҳбатлар натижасида уларни жамиятда суд-ҳуқуқ тизимида 

амалга оширилаѐтган ислоҳотларга ишонтиришнинг биринчи ва асосий усули 

жабрланувчига етказилган моддий (маънавий) зарарни қоплаб беришдир, деган 

фикрга келган. Шу мақсадда, Ўзбекистон Республикасининг «Жиноят 

натижасида жабрланувчига етказилган мулкий зиѐнни тўлаш тўғрисида»ги 

қонунини қабул қилиш, унга кўра «Жиноятдан жабр чекканларнинг бузилган 

ҳуқуқларини тиклаш бўйича жамғарма» ташкил этиш, ушбу жамғарма жиноят 

содир этган шахсларга суд томонидан жазо тариқасида қўлланилган 

жарималарнинг бир қисмидан, шунингдек юридик ва жисмоний шахсларнинг 

суд ҳукми билан давлат фойдасига мусодара қилинган мол-мулкини ким ошди 

савдосида сотишдан тушган маблағлар ҳисобидан шакллантириш лозимлиги 

асослантирилган. 

Диссертациянинг иккинчи боби якунида гувоҳни кўрсатув беришдан бош 

тортганлик, шунингдек била туриб ѐлғон кўрсатув берганлик учун қонунда 

белгиланган тарзда жавобгар бўлиши ҳақида огоҳлантириш (қўрқитиш) 

оқибатида ноаниқ, чалғитувчи кўрсатув олиш эмас, балки унинг суриштирув ва 

тергов идораларига ўз ихтиѐри билан келиб, содир этилган ѐки тайѐрланаѐтган 

ҳар бир жиноят ҳақида батафсил кўрсатув беришига эришиш зарурлиги, бунинг 

учун, аввало, уларнинг ҳаѐти, соғлиғи, ҳуқуқ ва эркинликлари, шунингдек 

хавфсизлиги қонун ва қонуности норматив ҳужжатлар билан амалда 

кафолатланган бўлиши кераклиги, ана шундагина жиноят ѐки бошқа 

ҳуқуқбузарликнинг гувоҳи бўлган шахсларни жиноятларни тергов қилиш 

жараѐнига ҳамкорлик қилиш учун жалб этиш масаласи ҳозиргидек муаммо 

бўлмаслиги қайд этилган. 

Диссертациянинг учинчи боби «Шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва 

эркинликларини таъминлашда ҳимоячининг ўрни» деб номланиб, унда 

терговга қадар текширувда ҳимоячининг иштирокини таъминлаш, шунингдек 

жиноят ишини тергов қилишда ҳимоячи фаолиятининг самарадорлигига 

эришиш масалалари батафсил тадқиқ этилган. 

Муаллифнинг фикрича, гумон қилинувчи ва айбланувчининг ҳимоя 

ҳуқуқи билан таъминланиши, биринчидан, жиноят процессида шахснинг ҳуқуқ 

ва эркинликлари кафолатли ҳимоя қилинишига, унинг асоссиз жиноий 

таъқибдан муҳофаза қилинишига; иккинчидан, шахсни жавобгарликка 

тортишда дастлабки тергов ҳамда суднинг фаолияти қонун ва адолат мезонлари 

билан мувофиқлигига ишонч ҳосил қилинишига боғлиқдир. 

Диссертацияда ишни судга қадар юритишда ҳимоячининг иштироки билан 

боғлиқ қуйидаги қоидалар ишлаб чиқилган: биринчидан, терговга қадар 

текширувда ҳимоячининг ўз вазифаларини бажаришга киришиш вақти (эртароқ 

ѐки кечроқ бошлаши) гумон қилинувчи ва айбланувчининг ҳимояланиш 

ҳуқуқидан фойдаланиш самарадорлигига бевосита (ижобий ѐки салбий) таъсир 

кўрсатади; иккинчидан, жиноят-процессуал қонунчиликда айблов ва ҳимоя 

томонлари тенглигининг таъминланиши, энг аввало, процесс иштирокчи-

ларининг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликлари самарали ҳимоя қилинишига, 

қолаверса, томонларнинг бир-бирларини ўзаро тийиб туришига хизмат қилади; 



 

19 

учинчидан, терговга қадар текширувда ҳимоячи иштирокининг лозим даражада 

таъминланиши жиноят ишини юритишга масъул бўлган мансабдор шахслар 

томонидан турли қонунбузарликлар содир этилиши ва хатоларга йўл 

қўйилишининг олдини олишга имкон беради; тўртинчидан, терговга қадар 

текширувда ҳимоячи иштирок этиши натижасида айбсиз шахс жавобгарликка 

тортилишининг олди олинади. Бу эса жиноятни амалда содир этган шахсни 

«иссиқ изи»дан қўлга олиш имконини беради. 

Тадқиқотчининг таъкидлашича, ЖПКнинг 53-моддасидаги «бошқа тергов 

ҳаракатлари юргизилаѐтганда суриштирувчи ѐки терговчининг рухсати билан 

иштирок этиш» деган қоида амалда тергов ҳаракатлари ўтказилаѐтганида 

ҳимоячининг тўлиқ иштирок этишини чекламоқда. Шу боис диссертацияда 

мазкур қоидани «ўзи тўплаган ва тақдим қилган далилларни текшириш билан 

боғлиқ барча тергов ҳаракатларида иштирок этиш» тарзида ифодалаш таклиф 

этилган. 

Муаллиф жиноят ишини тергов қилишда ҳимоячи фаолиятининг 

самарадорлигига эришиш учун қуйидаги таклиф ва тавсияларни илгари сурган:  

биринчидан, ҳимоячининг ўз ҳимояси остидаги шахс манфаатлари йўлида 

жиноят ишини тергов қилаѐтган суриштирувчи ѐки терговчи билан 

ҳамкорлигини такомиллаштириш керак. Самарали ҳамкорлик шахснинг 

конституциявий ҳуқуқ ва эркинликлари тўлиқ таъминланишига, шунингдек 

жиноятга алоқаси йўқ шахслар жавобгарликдан озод этилишига ҳамда 

жиноятни содир этиб, терговдан яшириниб юрган шахслар айбига иқрор бўлиб 

келишига хизмат қилади. Чунки бунда адвокатнинг ҳимоя позицияси ва 

терговчининг жиноятни очиш йўлида амалга ошираѐтган ҳаракатлари ўзаро 

мутаносиблашади. Шу боис ҳам бундай ҳамкорлик томонларнинг қадр-

қиммати ва касбий шаънини ўзаро ҳурмат қилиш ҳамда ахлоқ-одоб қоидалари 

асосида амалга оширилиши лозим;  

иккинчидан, терговчи ушлаб турилган шахс, гумон қилинувчи, айбланувчи 

ва уларнинг қонуний вакиллари, шунингдек уларнинг илтимоси билан бошқа 

шахслар ҳам ҳимоячи таклиф этишларига имкон яратиши лозим; 

учинчидан, адвокат сўрови бўйича ахборотни тақдим этмаслик, ўз вақтида 

тақдим этмаслик ѐхуд била туриб ѐлғон ѐки нотўғри ахборот тақдим этганлик 

учун жавобгарликни янада кучайтириш керак;  

тўртинчидан, (тергов ҳаракатларида иштирок этиш учун чақирилган 

шахслар ва адвокатнинг соатлаб кутиб ўтиришига чек қўйиш мақсадида) ушлаб 

келинган ѐки сўроқ ва бошқа тергов ҳаракатини ўтказиш учун чақирилган шахс, 

шунингдек ишда иштирок этиш учун таклиф этилган адвокат жиноят ишини 

юритишга масъул бўлган давлат органига етиб келган аниқ вақтни электрон 

қайд қилиш тартибини жорий этиш даркор;  

бешинчидан, жиноят ишини юритишга масъул бўлган барча давлат 

органларида адвокатлар учун ташкил этилган хизмат хоналарини зарур техник 

воситалар, мебель жиҳозлари, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва юридик 

адабиѐтлар билан таъминлаш, шунингдек интернет тизимига улаш жуда муҳим. 
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Тадқиқот ишининг «Ишни судга қадар юритишда шахснинг 

конституциявий ҳуқуқ ва эркинликлари таъминланишини такомиллаш-

тириш истиқболлари» деб номланган тўртинчи бобида жиноят-процессуал 

муносабатларда шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини 

таъминлаш бўйича халқаро тажриба, миллий қонунчиликни такомиллаштириш 

истиқболлари, шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш 

бўйича тергов органлари фаолиятини такомиллаштиришга доир масалалар 

чуқур тадқиқ этилган. 

Муаллиф ривожланган давлатларнинг ишни судга қадар юритишда 

шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш борасидаги 

тажрибасини ўрганиш асосида бу жараѐнда жамоатчилик назорати муҳим ўрин 

тутишини қайд этган. Унинг фикрича, жамоатчилик назорати: биринчидан, 

ишни судга қадар юритишда шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликлари 

поймол этилишига қарши кучли восита ҳисобланади; иккинчидан, жиноят 

ишини юритишга масъул давлат органлари ва мансабдор шахслар фаолиятини 

қонун асосида ташкил этилишида алоҳида аҳамият касб этади (зеро, 

жамоатчилик назорати туфайли уларнинг жавобгарлиги ва масъулияти ошади,  

у қонунларга қатъий риоя этилишига, инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари ҳурмат 

қилинишига кўмаклашади); учинчидан, жиноят процесси иштирокчиларининг 

таъсирчанлигини оширади; тўртинчидан, ишни судга қадар юритишда жамоат-

чиликнинг фаоллигига, айблов ва ҳимоя тарафларининг самарадорлигига 

ижобий таъсир кўрсатади. 

Диссертантнинг фикрича, жиноят-процессуал қонунчилик жиноят ишини 

юритишни тезлаштириш, соддалаштириш ва ортиқча харажатларни 

камайтириш йўналишларида янада такомиллаштирилиши лозим. Шу боис, 

Жиноят кодексида қайд этилган оғир ѐки ўта оғир жиноятни содир этганликда 

гумон қилинган ѐки айбланаѐтган шахс айбини бўйнига олиш тўғрисида арз 

қилган, чин кўнгилдан пушаймон бўлган, жиноятнинг очилишига фаол ѐрдам 

берган ва келтирилган зарарни бартараф қилган ҳолларда суриштирув ва 

дастлабки тергов органлари билан ѐзма келишув тузилиши ҳамда унга нисбатан 

суд томонидан Жиноят кодекси Махсус қисмининг тегишли моддасида назарда 

тутилган жазонинг ярмидан кўп бўлмаган муддатигача тайинланиши ѐки 

жиноий жавобгарликдан озод қилинишини назарда тутувчи институт жорий 

этилиши мақсадга мувофиқдир.  

Муаллифнинг фикрича, шахсни жавобгарликдан озод қилиш институти 

иқтисодий жиҳатдан ҳам катта аҳамиятга эга, жумладан: давлат органларининг 

ишни судга қадар юритиш босқичидаги харажатлари кескин камаяди; процесс 

иштирокчиларининг судга қадар, ҳатто суд жараѐни давридаги сарсонгарчилиги 

ва ортиқча сарф-харажати камаяди; жабрланувчига етказилган моддий зарар 

тўлиқ қопланади; жиноят ишини юритишга масъул бўлган мансабдор 

шахсларнинг вақти тежалади, ортиқча қоғозбозликка чек қўйилади, тежалган 

вақт бошқа муҳим ишларни тергов қилишга сарфланади; озодликдан маҳрум 

этилган шахсларни сақлаш билан боғлиқ ҳаражатлар камаяди ва ҳ.к. 

Шунингдек, тарафларнинг ўзаро келишуви институти жорий этилганида 

бундан гумон қилинувчи, айбланувчи, жабрланувчи ѐки процесснинг бошқа 
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иштирокчилари зарар кўрмайди, давлат ва жамият манфаатларига путур 

етмайди. Шу боис, ЖПКга «Айбига иқрор бўлиш тўғрисидаги процессуал 

келишув битими» ва «Ҳамкорлик тўғрисидаги процессуал битим» деб 

номланган янги бобларни киритиш зарурлиги асослантирилган. Мазкур янги 

институтлар ишни судга қадар юритишда тезкорликни таъминлашга, гумон 

қилинувчи, айбланувчи ва процесснинг бошқа иштирокчилари ҳуқуқ ва 

эркинликларини ҳимоя қилишга, унча оғир бўлмаган жиноятларни содир этган 

шахслар улар учун битимда қайд этилган шартлар бажарилганида тегишли 

жавобгарликдан озод бўлишига, ишни судга қадар юритишда шахснинг 

диспозитив ҳуқуқлари янада кенгайишига, судларнинг иш ҳажми камайишига 

хизмат қилиши асослантирилган.  

Эътиборли жиҳати шундаки, ушбу институтлар жиноят-процессуал 

муносабатларда учраб турган коррупцион ҳолатларга қарши «ҳалоллик 

вакцина»си ролини ҳам бажаради.  

Диссертантнинг таъкидлашича, ишни судга қадар юритиш босқичини 

назорат қилувчи прокурорларнинг амалдаги ЖПКда кўрсатилган ваколат-

ларини сақлаб қолган ҳолда, тергов органлари раҳбарларига ҳам ўз қўли 

остидаги суриштирувчи ва терговчиларнинг қонунга зид ва асоссиз 

қарорларини бекор қилиш ваколатини бериш мақсадга мувофиқ. Мазкур 

таклифнинг қонунчиликда ўз ифодасини топиши шахс ҳуқуқлари ва эркинлик-

ларининг бузилмаслигига, қонунларнинг ўз ўрнида ва тўғри қўлланишига, 

тергов органлари фаолиятининг самарадорлиги ошишига хизмат қилади.  

Шу боис, ЖПКнинг «Тергов бошқармаси, бўлими, бўлинмаси, гуруҳи 

бошлиғининг ва унинг ўринбосарининг ваколатлари» номли 37-моддасига 

бешинчи қисм сифатида «юқори турувчи тергов органининг бошлиғи ва унинг 

ўринбосари тергов ходимларининг қонунга зид ва асоссиз қарорларини бекор 

қилади», деган қоидани қўшиш, шунингдек мазкур модданинг номини, «Тергов 

органи бошлиғи ва унинг ўринбосарининг ваколатлари», деб ихчамлаштириш 

таклиф этилган. 

Ўзбекистонда бугун 4 минг нафарга яқин адвокат фаолият кўрсатиб,  

8,5 минг аҳолига ўртача битта ана шундай мутахассис тўғри келмоқда. 

Муаллифнинг қайд этишича, мамлакатимиз аҳолисининг сонидан келиб чиқиб 

ѐш, билимли, малакали мутахассис кадрлар ҳисобидан адвокатлар сонини 

кўпайтириш лозим. Бу, биринчидан, жиноят ишини юритишга масъул бўлган 

мансабдор шахсларни ножўя хатти-ҳаракатлардан, ноқонуний ва асоссиз 

қарорлар қабул қилишдан тийиб туришга; иккинчидан, ишни судга қадар 

юритишда шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашга; 

учинчидан, адвокатлар ўртасида соғлом рақобат юзага келишига; тўртинчидан, 

адвокатлар томонидан кўрсатилаѐтган юридик хизматлар нархи мақбул 

бўлишига ва бошқа ижобий ўзгаришлар амалга ошишига хизмат қилади. 

Олиб борилган тадқиқотлар асосида шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва 

эркинликларини самарали таъминлаш учун қуйидагиларга алоҳида эътибор 

қаратиш зарурлиги таъкидланган: қонунлардаги бўшлиқларни тўлдириш ва 

зиддиятли ҳолатларни бартараф этиш; халқаро ҳуқуқ нормаларини кенг татбиқ 

этиш; ишни судга қадар юритиш босқичи устидан суд назоратини кучайтириш; 
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ҳимоячининг ҳуқуқларини кенгайтириш; жиноят ишини юритишга масъул 

бўлган мансабдор шахсларнинг жавобгарлигини кучайтириш; жиноят ишини 

юритишга масъул бўлган давлат органлари ўртасида ўзаро тийиб туриш 

механизмини яратиш; жамоатчилик назоратининг ролини ошириш; жиноят 

процессида тарафларнинг тенглигини таъминлаш ва ҳ.к. 

Диссертантнинг қайд этишича, жиноят-процессуал қонунчиликни янада 

либераллаштириш, жиноят ишларини кўриб чиқишни соддалаштириш ва 

процессуал чиқимларни камайтириш орқали инсон, давлат ва жамият 

манфаатларини ишончли таъминлаш мумкин. Шу боис ишни судга қадар 

юритиш босқичига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг 

жорий этиш, суриштирув ва дастлабки тергов органларининг моддий-техник 

базасини янада мустаҳкамлаш ҳамда кадрлар салоҳиятини ошириш мақсадга 

мувофиқ. 

Диссертацияда жиноятга оид ариза, хабар ва бошқа маълумотларни 

электрон рўйхатга олиш ва уларни кўриб чиқиш натижаларининг ягона 

электрон ҳисобини юритиш имконини берувчи ягона электрон ахборот 

тизимини жорий этиш зарурлиги асослантирилган. 

Муаллифнинг фикрича, бугунги кунда ички ишлар органларининг 

фаолиятига фақат жиноятчилик динамикасидан келиб чиққан ҳолда баҳо бериш 

амалиѐтидан воз кечиш зарур. Зотан, бундай амалиѐт жиноятдан жабрланган 

шахсларнинг мурожаатлари рўйхатга олинмаслигига, жиноятларнинг ҳисобга 

олишдан қасддан яширилишига, жабрланувчиларга етказилган зарар қоплаб 

берилмаслигига, жавобгарликнинг муқаррарлиги таъминланмаслигига, энг 

ѐмони, фуқароларнинг давлат органлари фаолиятига ишончи кескин 

камайишига сабаб бўлмоқда.  

Шу боис, ички ишлар органлари фаолиятини баҳолашда, содир этилган 

жиноятлар турларининг мазмун-моҳиятидан келиб чиқиб, уларни шартли 

равишда қуйидаги икки гуруҳга бўлиш таклиф этилган: 1) жабрланувчиларнинг 

аризаси орқали аниқланадиган жиноятлар (ўғирлик, фирибгарлик, қасддан одам 

ўлдириш, жинсий эркинликка қарши жиноятлар, баданга оғир, ўртача оғир ѐки 

енгил шикаст етказиш, безорилик ва ҳ.к.); 2) ички ишлар органларининг 

бевосита ташаббуси билан аниқланадиган ва махсус тадбирлар ўтказиш орқали 

фош этиладиган жиноятлар (пора бериш, пора олиш, ўқотар қуролларни 

қонунга хилоф равишда сақлаш, уларга эгалик қилиш, ҳужжатларни 

қалбакилаштириш ѐки қалбаки ҳужжатлардан фойдаланиш, гиѐҳвандлик ва 

ҳ.к.). Тадқиқотчининг фикрича, иккинчи гуруҳга кирувчи жиноятларни 

ташаббус кўрсатиб аниқлаган ва фош этган ходимларни салбий баҳолаш эмас, 

аксинча, доимий равишда рағбатлантириб бориш лозим. 

Диссертант ички ишлар органлари тизимида хизмат олиб бораѐтган тергов 

органларининг иш ҳажми ҳаддан ташқари кўплиги, бу эса, ўз навбатида жиноят 

ишларининг сифатли тергов қилинишига, ушбу жараѐнда иштирок этаѐтган 

шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари таъминланишига салбий таъсир 

этаѐтганини таъкидлаб, уларнинг штат бирлигини юритилаѐтган жиноят 

ишларининг сони ва мураккаблик даражасидан келиб чиққан ҳолда ҳар  
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4-5 йилда қайта кўриб чиқишни, шунингдек жиноят ишининг терговга 

тегишлилиги институтини янада такомиллаштиришни таклиф этган. 

Муаллиф ишни судга қадар юритишда шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва 

эркинликлари поймол этилиши каби қонунга зид ҳолатларга қарши курашнинг 

қуйидаги йўлларини таклиф этган: биринчидан, шахснинг конституциявий 

ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашга тўсқинлиқ қиладиган омилларга қарши 

чоралар кўриш; иккинчидан, суриштирувчи, терговчи ва прокурорлар ўз 

ваколатларидан тўғри фойдаланишлари билан бирга, зиммасига юклатилган 

мажбуриятларни тўлиқ бажаришларига эришиш; учинчидан, жиноят иши 

юритилишига масъул мансабдор шахсларнинг ўз хизмат вазифаларига ҳамда 

процесс иштирокчиларининг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларига оид 

норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни билиш даражасини ошириш. Зотан, 

ходимларнинг етарли малакага эга эмаслиги ва тажрибасизлиги давлатга 

моддий жиҳатдан ҳам зарар келтиради. Хусусан, жорий йилнинг беш ойи 

мобайнида тергов органлари томонидан асоссиз айб қўйилган 323 нафар фуқаро 

судлар томонидан оқланган, 1854 нафар шахсга қўйилган асоссиз айбловлар 

олиб ташланди. Ўтган йилнинг ўзида 236 нафар оқланган шахсга давлат 

ҳисобидан 6,7 миллиард сўмлик моддий ва маънавий зарар тўлаб берилган. 

Диссертация якунида ишни судга қадар юритиш жараѐнини  

«Холис тергов, кучли ҳимоя, адолатли суд», деган янги тамойил асосида амалга 

ошириш таклиф этилган. 

ХУЛОСА 

Ишни судга қадар юритишда шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва 

эркинликлари таъминланишини комплекс равишда ўрганиш ва таҳлил қилишга 

бағишланган илмий тадқиқот иши натижалари бўйича қуйидаги хулоса, таклиф 

ва тавсиялар ишлаб чиқилган: 

I. Жиноят-процессуал ҳуқуқ назариясини ривожлантиришга оид 

назарий хулосалар: 

1. Қуйидаги тушунчаларга муаллифлик таърифлари ишлаб чиқилди: 

тергов сири ‒ жиноят иши юритилишига масъул мансабдор шахсларнинг 

қонунчиликда белгиланган ваколатлари доирасида жиноятларни тез ва тўлиқ 

очиш, жабрланувчига етказилган зарарни қоплаш, жиноят содир этган ҳар бир 

шахсга адолатли жазо берилиши, айби бўлмаган ҳеч бир шахс жавобгарликка 

тортилмаслиги ва жазога ҳукм қилинмаслиги учун айбдорларни фош этишга 

оид маълумотларни ошкор қилмасликка қаратилган индивидуал хатти-

ҳаракатлари ҳамда уларни процессуал жиҳатдан расмийлаштириш услубидир; 

ѐрдамга муҳтож шахслар – ѐши, жинси, касаллиги, ногиронлиги, 

ижтимоий ѐки шахсий мақоми сабабли алоҳида ҳимояга муҳтож шахслар, 

хусусан болалар, кам таъминланган (камбағал) оила аъзолари, қарамоғида вояга 

етмаган болалари бор ѐлғиз оналар, боқувчисини йўқотганлар, одам савдоси ва 

жинсий зўравонликдан жабрланганлар, ногиронлиги бор, шунингдек яқин 

қариндошлари бўлмаган озодликдан маҳрум этиш жойларида жазо ўтаѐтган 

шахслар; 
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гумон қилинувчининг ѐки айбланувчининг ҳимояланиш ҳуқуқи ‒ жиноят 

ишига гумон қилинувчи ѐки айбланувчи тариқасида жалб этилган шахсларга 

ўзининг айбсизлигини исботлаш, ўзига эълон қилинган гумон ѐки айбни рад 

этиш ѐхуд жавобгарлик (жазо)дан озод бўлиш, шунингдек жазони 

енгиллаштириш учун қонунда назарда тутилган процессуал имкониятлар 

мажмуи. 

2. Шахсни жиноий жавобгарликка тортиш ЖПКнинг 221-моддасида 

белгиланган асосларга кўра амалда ушланган ѐки жиноят ишида гумон 

қилинувчи тариқасида жалб этилган вақтдан бошланади. 

3. ЖПКда белгиланган жиноят процесси принципларини шартли равишда 

қуйидаги турларга бўлиш мақсадга мувофиқ: 

‒ конституциявий принциплар; 

‒ соҳавий принциплар; 

‒ махсус принциплар. 

4. Ишни судга қадар юритишда шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва 

эркинликлари поймол этилишига сабаб бўлаѐтган омилларни икки гуруҳга 

ажратиш мумкин. 

Объектив омиллар: тергов органлари иш ҳажмининг ҳаддан ташқари 

кўпайиб кетиши; жиноят ишини юритишга масъул бўлган мансабдор 

шахсларнинг хизмат фаолиятига жиноятчилик статистикасига қараб баҳо 

берилиши; жиноят иши бўйича барча ҳолатларни синчковлик билан, тўлиқ, ҳар 

томонлама ва холисона кўриб чиқиш учун белгиланган суриштирув муддатлари 

айрим ҳолатларда етарли бўлмаѐтгани; суриштирувчи ва терговчиларнинг 

чинакам процессуал мустақиллиги таъминланмаганлиги; суриштирувчи ва 

терговчига ноқонуний таъсир кўрсатиш ва фаолиятига асоссиз аралашиш 

ҳолатлари мавжудлиги; тергов органлари ходимларининг моддий ва ижтимоий 

таъминотига оид масалалар тўлиқ ҳал этилмаганлиги; жиноят ишини юритишга 

масъул бўлган мансабдор шахсларни тергов фаолиятига алоқаси бўлмаган 

ишларга жалб этиш амалиѐтининг кўпайиб бораѐтгани; тергов органлари 

фаолиятига илғор илмий-техник воситалар, шунингдек замонавий иш усуллари 

кенг жорий этилмаганлиги ва ҳ.қ. 

Субъектив омиллар: терговчи малакасининг етарли эмаслиги, 

масъулиятсизлиги, касбий ѐки амалий жиҳатдан тажрибасизлиги; маънавий ѐки 

интизомий жиҳатдан етук эмаслиги; ғайриқонуний йўл билан бўлса-да, 

жиноятни очиш ниятида бўлиши; процесс иштирокчиларига нисбатан шахсий 

адоватда бўлиши ва ҳ.к.  

5. Ишни судга қадар юритишда жабрланувчининг ҳуқуқ ва эркинликлари 

бузилиши билан боғлиқ ҳолатларни батафсил таҳлил қилиш асосида уларни 

қуйидагича таснифлаш мумкин: 

биринчидан, шахсларнинг жиноятларга доир мурожаатлари ўз вақтида 

рўйхатга олинмаслиги ва қонунда белгиланган тартибда ҳал этилмаслиги; 

иккинчидан, тергов давомидаги сансалорлик ва жабрланувчиларга бефарқ 

муносабатда бўлиш натижасида уларнинг амалдаги қонун нормаларида 

белгилаб қўйилган ҳуқуқ ва эркинликлари тўлиқ таъминланмаслиги;  
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учинчидан, жиноят натижасида жабрланувчига етказилган мулкий ѐки 

маънавий зарарларни қоплаш юзасидан тегишли чоралар кўрилмаслиги.  

6. Ишни судга қадар юритишда шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва 

эркинликлари самарали ҳимоя қилинишини таъминлаш учун мамлакатимизда 

адвокатларнинг ролини кучайтириш зарур бўлиб, бу қуйидагиларга имкон 

беради: 

биринчидан, жиноят ишини юритишга масъул бўлган мансабдор 

шахсларнинг ножўя хатти-ҳаракатлардан, ноқонуний ва асоссиз қарорлар қабул 

қилишдан тийилиши; 

иккинчидан, фуқароларимизда адвокатура институтига нисбатан бўлган 

ишончнинг янада ортиши; 

учинчидан, жиноят-процессуал муносабатларда адвокатлар фаолиятига 

объектив баҳо бериш имкони юзага келиши; 

тўртинчидан, жиноят процессида тарафларнинг ўзаро тортишуви 

принципи амалда рўѐбга чиқиши, уларнинг чинакам мустақиллиги 

таъминланиши; 

бешинчидан, адвокатлар томонидан кўрсатилаѐтган хизматларнинг сифат 

жиҳатдан янада яхшиланиши ва ҳ.к. 

7. Адвокатура институти нуфузининг юксалиши ишни судга қадар 

юритишда шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликлари самарали 

таъминланишига, шу билан бирга, жиноят иши бўйича одил судловга эришиш 

даражаси юксалишига ҳам хизмат қилади. 

8. Ишни судга қадар юритишда шахс ҳуқуқлари ва эркинликларининг 

бузилиши ҳолатларини икки босқичга бўлиб тадқиқ этиш мақсадга мувофиқ: 

терговга қадар текширув босқичида – бевосита жиноятдан жабр чекканлар, 

гувоҳлар ва ушлаб турилган шахсларга нисбатан; тергов босқичида – гувоҳлар, 

жабрланувчилар, гумон қилинувчиларга нисбатан.  

II. Жиноят-процессуал қонунчиликни такомиллаштириш бўйича 

таклифлар: 

1. ЖПКни қуйидаги мазмундаги 10
1
-моддаси билан тўлдириш: 

Жиноят процесси принциплари  

Жиноят процессининг принциплари – жиноят процессининг босқичлари, 

институтлари ва нормаларини белгиловчи, процесс иштирокчиларининг ҳуқуқ 

ва мажбуриятларини амалга ошириш тизими ва мазмунининг умумий 

шартлари ҳамда ҳар бир иш бўйича қонунийлик, асосланганлик ва адолатни 

таъминлаш бўйича устувор қоидалар мажмуидир. 

Жиноят процесси принципларининг бузилиш хусусияти ва аҳамиятини 

инобатга олган ҳолда жиноят иши доирасида амалга оширилган тергов ва 

процессуал ҳаракатлар натижаларининг яроқсиз деб топилиши қабул қилинган 

қарорларнинг бекор қилинишига ѐки мазкур иш бўйича тўпланган далилларнинг 

мақбул эмас деб баҳоланишига олиб келади. 

2. ЖПК 11-моддасининг биринчи қисмини қуйидаги таҳрирда баѐн этиш: 

«Жиноят ишини юритишга масъул бўлган давлат органлари ва мансабдор 

шахслар, жиноят процессининг бошқа иштирокчилари, шунингдек жисмоний 

ва юридик шахслар Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, ушбу 

http://lex.uz/docs/20596
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Кодекс ва Ўзбекистон Республикасининг бошқа қонунларига аниқ риоя 

этишлари ва уларнинг талабларини бажаришлари шарт». 

3. ЖПК 11-моддасининг иккинчи қисмини қуйидаги таҳрирда баѐн этиш: 

«Қонунларни аниқ бажаришдан ва уларга риоя қилишдан ҳар қандай 

чекиниш, қандай сабабларга кўра юз берганидан қатъи назар, жиноят 

процессида қонунийликни бузиш ҳисобланади ва белгиланган жавобгарликка 

сабаб бўлади. Ушбу Кодекс нормалари талабларини бузиш йўли билан олинган 

далиллар номақбул (яроқсиз) деб топилади ва шахсни айблаш учун асос 

бўлмайди». 

4. ЖПК 17-моддасининг биринчи қисмини қуйидаги таҳрирда баѐн этиш: 

«Жиноят ишини юритишга масъул бўлган мансабдор шахслар ишда 

қатнашаѐтган шахсларнинг шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилишлари 

шарт». 

5. ЖПК 18-моддасининг биринчи қисмини қуйидаги таҳрирда баѐн этиш: 

Жиноят ишини юритиш учун масъул бўлган барча давлат органлари ва 

мансабдор шахслар жиноят процессида қатнашаѐтган фуқароларнинг ҳуқуқ ва 

эркинликларини муҳофаза қилишлари шарт. Процесс иштирокчиларининг 

қонуний талаблари қондирилиши ва уларга қонунда белгиланган шарт-

шароитлар яратиб берилиши керак. 

6. ЖПК 18-моддасининг иккинчи қисмини қуйидаги таҳрирда баѐн этиш: 

Ҳеч кимнинг конституциявий ҳуқуқлари суд қарорига асосланмаган ҳолда 

чекланиши мумкин эмас. Жиноят процессида шахснинг конституциявий ҳуқуқ 

ва эркинликларини жиддий чеклайдиган процессуал ҳаракатлар суд қарори 

асосида амалга оширилади. 

7. ЖПКга «Шахсий дахлсизлик» деб номланган 18
1
-модда, «Турар жой 

дахлсизлиги» деб номланган 18
2
-модда ҳамда «Мол-мулк дахлсизлиги» деб 

номланган 18
3
-модда киритилиши таклиф этилди ва мазкур янги моддалар 

матнининг қуйидаги лойиҳаси ишлаб чиқилди:  

18
1
-модда. Шахсий дахлсизлик  

Жиноят ишларини юритиш умуминсоний принципларга асосланади, уларга 

кўра инсон, унинг ҳаѐти, эркинлиги, шаъни, қадр-қиммати ва бошқа дахлсиз 

ҳуқуқлари олий қадрият ҳисобланади. 

Жиноят ишини юритишга масъул бўлган мансабдор шахслар ва процесс 

иштирокчилари бир-бирларига нисбатан ҳуқуқ ва бурчлари, шунингдек вазифа 

ва ваколатлари билан ўзаро боғлиқдирлар.  

Жиноят процессининг барча иштирокчилари эркинлик ва шахсий 

дахлсизлик ҳуқуқига эга, улар қонунга асосланмаган ҳолда ҳибсга олиниши ѐки 

қамоқда сақланиши мумкин эмас. 

Жиноят процесси иштирокчиларининг ушбу Кодексда мустаҳкамлаб 

қўйилган ҳуқуқ ва эркинликлари дахлсиздир, улардан суд қарорисиз маҳрум 

этишга ѐки уларни чеклаб қўйишга ҳеч ким ҳақли эмас. 

18
2
-модда. Турар жой дахлсизлиги 

Жиноят процесси иштирокчилари шахсий ҳаѐтига аралашишдан 

ҳимояланиш ва турар жойи дахлсизлиги ҳуқуқига эга. 
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Уларнинг шахсий ҳаѐти дахлсизлиги, ўзаро ѐзишмалари, телеграф 

алоқалари ва телефон орқали сўзлашувларининг сир сақланиши қонун билан 

қўриқланади.  

Ҳеч ким ушбу Кодексда назарда тутилган ҳоллардан ва тартибдан 

ташқари бировнинг турар жойига кириши, тинтув ўтказиши ѐки уни кўздан 

кечириши, ѐзишмалар ва телефонда сўзлашувлар сирини ошкор қилиши мумкин 

эмас  

(ЖПК 18-моддасининг ўзгартирилган таҳрирдаги ушбу нормаси мазкур 

моддага жойлаштирилди). 

18
3
-модда. Мол-мулк дахлсизлиги  

Жиноят процесси иштирокчиларининг мол-мулки дахлсиздир ва ундан 

фақат суд қарори билан маҳрум этилиши мумкин. 

Қонунга хилоф равишда хусусий мулкдан маҳрум қилишга бевосита ѐки 

билвосита қаратилган ҳаракатларга йўл қўйилмайди. 

Жиноят процесси иштирокчиларидан мол-мулкни, молиявий маблағларни 

ѐки бошқа мулкий ҳуқуқларни топширишни асоссиз равишда талаб қилиш 

тақиқланади. Уларнинг хўжалик фаолиятига пировард натижада унинг мол-

мулки тортиб олинишига олиб келадиган ѐки олиб келиши мумкин бўлган ѐхуд 

мулкдорни ўз мулкига бўлган ҳуқуқидан воз кечишга мажбур қиладиган қонунга 

хилоф равишда аралашиш ман этилади. 

Жиноят ишини юритишга масъул бўлган давлат органлари ва мансабдор 

шахсларнинг қонун ҳужжатларига мувофиқ бўлмаган ва процесс 

иштирокчиларининг хусусий мулк ҳуқуқини бузадиган ҳужжатлари ҳақиқий 

ҳисобланмайди. 

Жиноят ишини юритишга масъул бўлган давлат органлари ва мансабдор 

шахсларнинг айби билан процесс иштирокчиларининг мол-мулкига етказилган 

зарарнинг ўрнини қоплаш шу мансабдор шахс зиммасига юкланиши мумкин. 

8. ЖПК 20-моддасининг учинчи қисмини тўртинчи қисм сифатида 

ўтказиб, ушбу моддани қуйидаги мазмундаги учинчи қисм билан тўлдириш: 

Процесс иштирокчиларига танишиш учун тақдим этиладиган давлат 

тилидаги жиноят иши материаллари, уларнинг хоҳиш-истагига кўра лотин 

ѐки кирилл ѐзувига асосланган ўзбек алифбосида тайѐрланиши лозим. 

9. ЖПК 21-моддасининг биринчи қисмини қуйидаги таҳрирда баѐн этиш 

таклиф этилди: 

Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, жамоат бирлашмалари, 

корхона, муассаса ва ташкилотлар ушбу Кодексда белгиланган тартибда, 

қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини 

ҳимоя қилиш, шунингдек айбдорларни фош этиш, жиноятнинг сабаблари ва 

содир этилишига имкон берган шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф 

этишда кўмаклашиш мақсадида жиноят ишини юритишда қатнашишга 

ҳақлидир. 

10. Жиноятларни тергов қилиш амалиѐтида учраѐтган салбий ҳолатларга 

барҳам бериш мақсадида, амалдаги ЖПКга «Кўрсатув бериш мажбуриятидан 

озод этиш» деб номланган янги 23
1
-моддани киритиш ва унинг матнини 

қуйидаги мазмунда баѐн этиш: 
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23
1
-модда. Кўрсатув бериш мажбуриятидан озод этиш 

Ҳеч ким ўзига ва яқин қариндошларига қарши кўрсатма беришга мажбур 

эмас. 

Кўрсатма қонунга хилоф усуллар орқали ѐки жиноят процесси 

иштирокчиларини қонун билан кафолатланган ҳуқуқларидан маҳрум қилиш 

ѐхуд бу ҳуқуқларни чеклаш йўли билан, шунингдек ушбу Кодекс талабларини 

бузган ҳолда олиниши мумкин эмас. 

11. ЖПК 27-моддасини қуйидаги мазмундаги олтинчи қисм билан 

тўлдириш: 

Процесс иштирокчилари ва бошқа манфаатдор шахслар суриштирувчи, 

терговчи ѐки прокурорнинг жиноят иши қўзғатиш ѐки қўзғатишни рад этиш, 

тафтиш тайинлаш, суриштирув ѐки дастлабки терговни тўхтатиш, жиноят 

ишини тугатиш ҳақидаги қарорлари ва ушбу Кодексда белгиланган бошқа 

тергов ва процессуал ҳаракатлари устидан бевосита судга шикоят қилиши 

мумкин. 

12. ЖПК 37-моддасининг тўртинчи қисми, 39-моддасининг тўртинчи 

қисми, 39
2
-моддасининг олтинчи ва еттинчи қисмлари, 241-моддасининг 

биринчи қисми, 338-моддасининг биринчи ва иккинчи қисмлари,  

358-моддасининг биринчи ва иккинчи қисмлари, 374-моддасининг тўртинчи 

қисми, 374-моддасининг учинчи қисми, 381
11

-моддасининг тўртинчи қисми, 

381
14

-моддасининг учинчи қисми ва 381
17

-моддасидаги «прокурорга шикоят 

қилиш» деган сўзларни «прокурорга ѐки судга шикоят қилиш» деган сўзлар 

билан алмаштириш. 

13. ЖПК 46-моддасида белгиланган айбланувчининг ҳуқуқларига 

қуйидагиларни қўшимча равишда киритиш: 

ушлаб турган шахсдан ўзига тегишли ҳуқуқлари ҳақида тушунтириш 

олиш; ҳуқуқлари чекланишига оид қабул қилинган қарорлар ҳақида хабардор 

қилиниш; ушлаб туриш тўғрисидаги баѐннома, жиноят иши қўзғатиш, 

жиноят ишида айбланувчи тариқасида жалб этиш ҳамда процессуал 

мажбурлов чораларини қўллаш тўғрисидаги қарорлардан нусхалар олиш; 

мустақил равишда ѐки ўз вакиллари, шунингдек бошқа шахслар орқали 

ҳимоячини таклиф қилиш; таржимон хизматидан бепул фойдаланиш; тергов 

ҳаракати баѐнномалари билан танишиш ва улар бўйича эътирозлар билдириш; 

ўз хавфсизлиги таъминланишини талаб қилиш; ўзи ѐки ҳимоячиси томонидан 

тақдим этилган шикоят ѐки илтимосномани қайтариб олиш; ўзини ҳимоя 

қилиш бўйича фикрнома тақдим этиш; процессуал келишувлар судда 

кўрилаѐтганида иштирок этиш; ушбу Кодекс билан тақиқланмаган бошқа 

восита ва усуллар билан ўзини ҳимоя қилиш; ҳуқуқ ва эркинликлари поймол 

этилган деб ҳисоблаган барча қарорлар, ҳаракатлар (ҳаракатсизлик) бўйича 

судга шикоят қилиш. 

14. ЖПКнинг 47-моддасини қуйидаги мазмундаги иккинчи қисм билан 

тўлдириш:   

Шахс қуйидаги вақтдан бошлаб гумон қилинувчи ҳисобланади: 

1) гумон қилинувчи тариқасида эътироф этиш тўғрисида қарор 

чиқарилган пайтдан;  
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2) гувоҳ ѐки жабрланувчи жиноят содир этган шахс сифатида кўрсатув 

берган ѐки унга нисбатан терговга қадар текширув ҳаракатлари бошланган 

вақтдан; 

3) шахс ушбу Кодекснинг 224-моддасида белгиланган тартибда ушланган 

вақтдан бошлаб. 

15. ЖПК 48-моддасида белгиланган гумон қилинувчининг ҳуқуқларига 

қуйидагиларни қўшимча равишда киритиш: 

ушлаб турган шахсдан ўзига тегишли ҳуқуқлари ҳақида тушунтириш 

олиш; ҳуқуқлари чекланишига оид қабул қилинган қарорлар ҳақида хабардор 

қилиниш; ушлаб туриш тўғрисидаги баѐннома, жиноят иши қўзғатиш, 

жиноят ишида гумон қилинувчи тариқасида жалб этиш ҳамда процессуал 

мажбурлов чораларини қўллаш тўғрисидаги қарорлардан нусхалар олиш; 

мустақил равишда ѐки ўз вакиллари, шунингдек бошқа шахслар орқали 

ҳимоячини таклиф қилиш; таржимон хизматидан бепул фойдаланиш; тергов 

ҳаракати баѐнномалари билан танишиш ва улар бўйича эътирозлар билдириш; 

ўз хавфсизлиги таъминланишини талаб қилиш; ўзи ѐки ҳимоячиси томонидан 

тақдим этилган шикоят ѐки илтимосномани қайтариб олиш; ўзини ҳимоя 

қилиш бўйича фикрнома тақдим этиш; процессуал келишувлар судда 

кўрилаѐтганида иштирок этиш; ушбу Кодекс билан тақиқланмаган бошқа 

восита ва усуллар билан ўзини ҳимоя қилиш; ҳуқуқ ва эркинликлари поймол 

этилган деб ҳисоблаган барча қарорлар, ҳаракатлар (ҳаракатсизлик) бўйича 

судга шикоят қилиш. 

16. ЖПК 49-моддаси (ҳимоячи) иккинчи қисмидаги «ордерни» деган сўзни 

«ордер нусхасини» деган сўзлар билан алмаштириш таклиф этилди. 

17. ЖПК 51-моддаси биринчи қисмига қуйидаги мазмундаги ўзгартиш ва 

қўшимчалар киритиш таклиф этилди: 

4) жазо чораси сифатида ўн йилдан ортиқ муддатга ѐки умрбод 

озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланиши мумкин бўлган жиноятларни 

содир этишда гумон қилинаѐтган ѐки айбланаѐтган шахсларнинг иши бўйича; 

7) жабрланувчининг ѐки фуқаровий даъвогарнинг вакили сифатида адвокат 

иштирок этаѐтган ишларда; 

10) гумон қилинувчи, айбланувчи ѐки судланувчига нисбатан қамоқ эҳтиѐт 

чораси қўлланилган ишларда; 

11) кам таъминланган (камбағал) гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи 

ѐки маҳкумнинг илтимосига кўра; 

12) гумон қилинувчи, айбланувчи ѐки судланувчи Ўзбекистон Республикаси 

ҳудудидан ташқарида бўлиб, суриштирув, тергов органи ѐки судга келишнинг 

имкони бўлмаса; 

13) процессуал келишув билан боғлиқ масалалар кўрилаѐтган ишларда. 

18. ЖПК 53-моддасида белгиланган ҳимоячининг ҳуқуқларига 

қуйидагиларни қўшимча равишда киритиш:  

шахсни ушлаб туриш ҳақидаги баѐннома, ишда гумон қилинувчи сифатида 

иштирок этишга жалб қилиш тўғрисидаги қарор, айблов эълон қилинганлиги 

ҳақидаги қарор, манфаатларини ҳимоя қилаѐтган шахс иштирокида 

ўтказилган тергов ҳаракатлари баѐнномаси, гумон қилинувчига, айбланувчига 
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тақдим этилган ѐки тақдим этилиши лозим бўлган бошқа ҳужжатлар билан 

танишиш; давлат сири ѐки қонун билан ҳимояланадиган бошқа сирлардан 

ташқари маълумотлардан нусха олиш; ўз ҳимоясидаги шахсга нисбатан 

процессуал мажбурлов чорасини қўллашга оид масала суд мажлисида кўриб 

чиқилишида иштирок этиш; ўзи тўплаган ва тақдим қилган далилларни 

текшириш билан боғлиқ барча тергов ҳаракатларида иштирок этиш; ўзи 

иштирок этган тергов ҳаракатлари натижаси, уни қайд этиш ва 

расмийлаштириш бўйича эътирозлар билдириш; илтимосномалар ва 

шикоятлар бериш ва уларни кўриб чиқиш жараѐнида иштирок этиш; 

кўрилаѐтган иш бўйича бошқа шахслар томонидан берилган шикоятлар 

(протестлар) ҳақида билиш ва уларга нисбатан эътирозларини билдириш; 

судгача иш юритиш якунланганидан сўнг ҳимоянинг хулосасини тақдим этиш; 

жиноят ишини юритишга масъул бўлган давлат органлари ва мансабдор 

шахсларнинг қарорлари, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) юзасидан судга шикоят 

бериш; суд мажлисида жиноят процессининг бошқа иштирокчиларига 

илтимоснома ва таклифлар бериш; суд мажлисининг баѐнномаси ва 

аудиоѐзувлар билан танишиш ҳамда уларга нисбатан эътирозларини 

билдириш; суд томонидан рухсат берилган бошқа масалалар бўйича ўз 

фикрини билдириш; тергов ва суд жараѐнини қайд қилиш учун техник 

воситалардан фойдаланиш; айблов тарафи ѐки суд раисининг ҳаракатларига 

нисбатан эътирозлар билдириш; процессуал битимлар тузиш бўйича ишларда 

иштирок этиш; ҳимоя томонининг шикоят ва илтимосномалари суд 

терговида кўриб чиқилишида иштирок этиш. 

19. ЖПКни «Ариза билан мурожаат қилган шахс» деб номланган янги  

54
1
-модда билан тўлдириб, уни қуйидаги таҳрирда баѐн этиш таклиф этилди: 

Ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича жиноят ишини юритишга масъул 

бўлган давлат органлари ва мансабдор шахсларга тайѐрланаѐтган, содир 

этилган ѐки содир этилаѐтган ижтимоий хавфли қилмиш ҳақида мурожаат 

қилган ҳар қандай шахс ариза билан мурожаат қилган шахс деб эътироф 

этилади. 

20. ЖПКни «Ариза билан мурожаат қилган шахснинг ҳуқуқ ва 

мажбуриятлари» деб номланган янги 54
2
-модда билан тўлдириб, уни қуйидаги 

таҳрирда баѐн этиш: 

Ариза билан мурожаат қилган шахс: кўрсатув бериш; далиллар тақдим 

қилиш; илтимоснома бериш ва уни рад қилиш; ўз она тилидан ва таржимон 

хизматидан фойдаланиш; ўз манфаатларини ҳимоя қилиш учун вакил олиш; 

суриштирувчи ѐки терговчининг рухсати билан кечиктириб бўлмас тергов 

ҳаракатларида иштирок этиш; ўзи иштирок этган тергов ҳаракати 

баѐнномасидан нусха олиш; материаллар ва ҳужжатлардан техника 

воситалари ѐрдамида ўз ҳисобидан кўчирма нусхалар олиш ѐки улардаги 

маълумотларни ўзга шаклда қайд этиш; терговга қадар текширувни амалга 

оширувчи органлар ва мансабдор шахсларнинг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) 

ҳамда қарорлари устидан судга шикоят бериш ҳуқуқларига эга. 

Ариза билан мурожаат қилган шахс: суриштирувчи, терговчи ва 

прокурорнинг чақирувига биноан ҳозир бўлиши; ҳаққоний кўрсатувлар бериши; 
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далилларни йўқ қилиш, сохталаштириш, гувоҳларни кўндиришга уриниш ва 

қонунга хилоф бошқа ҳаракатлар билан ҳақиқатни аниқлашга тўсқинлик 

қилмаслиги; терговга қадар текширувни амалга оширувчи орган мансабдор 

шахсининг талаби бўйича далиллар тақдим қилиши; терговга қадар текширув 

вақтида тартибга риоя этиши шарт. 

Ариза билан мурожаат қилган шахс кўрсатув беришдан бош тортганлик 

ва била туриб ѐлғон кўрсатувлар берганлик учун қонунда белгиланган тарзда 

жавобгар бўлади. 

21. ЖПК 55-моддасида белгиланган жабрланувчининг ҳуқуқларига 

қуйидагиларни қўшимча равишда киритиш: 

айбланувчига қўйилаѐтган айбловлар ҳақида билиш; ўзига ва яқин 

қариндошларига қарши кўрсатув беришдан бош тортиши; таржимон 

хизматидан бепул фойдаланиш; жиноят ишини юритишга масъул бўлган 

давлат органлари ва мансабдор шахслар томонидан унинг иштирокида 

ўтказиладиган тергов ва бошқа процессуал ҳаракатларнинг вақти ва жойи 

ҳақида олдиндан огоҳлантирилиш; унинг иштирокида ўтказилган тергов 

ҳаракатлари баѐнномалари билан танишиш ва улар бўйича эътирозлар 

билдириш; баѐнномалардан нусхалар олиши; ўз хавфсизлиги таъминланишини 

талаб қилиш; суд экспертизасини тайинлаш ҳақидаги қарор, ажрим ва 

эксперт хулосаси билан танишиши; ишни судга қадар юритиш босқичидаги 

айрим тергов ва процессуал мажбурлов чораларини қўллашга рухсат бериш 

бўйича суд муҳокамаларда иштирок этиш; процессуал келишувлар судда 

кўрилаѐтганида иштирок этиш; суд мажлисларида чиқиш қилиш ва айбловга 

нисбатан ўз фикрини билдириш; суд мажлиси баѐнномаси, шунингдек унга 

бириктирилган электрон ѐки бошқа аудио, видеоѐзувлар билан танишиш ва 

улардан зарур маълумотларни ѐзиб олиш ѐки кўчирмалар олиш; жиноий 

ҳаракатлар натижасида етказилган мулкий зиѐнни ҳамда жиноят иши 

юритилиши жараѐнида сарфлаган харажатларини ундиришни талаб қилиши; 

ҳукм ижроси билан боғлиқ масаланинг суд мажлисида кўриб чиқилишида 

иштирок этиш; ҳуқуқ ва эркинликлари поймол этилган деб ҳисоблаган барча 

қарорлар, ҳаракатлар (ҳаракатсизлик) бўйича судга шикоят қилиш; мазкур 

Кодексда кўзда тутилган бошқа ҳуқуқларга эга бўлиш. 

Қуйидаги қарор ва ажрим нусхаларини олиш: 

жиноят иши қўзғатилганлиги ҳақида; унинг жабрланувчи сифатида жалб 

этилганлиги ҳақида; айбланувчига нисбатан қамоққа олиш тўғрисидаги 

эҳтиѐт чораси рад этилганлиги ҳақида; 

жиноят иши тўхтатилганлиги ҳақида; жиноят иши тамомланганлиги ва 

судга юборилганлиги ҳақида; суд мажлиси ҳақида. 

22. ЖПКнинг 99-моддасини қуйидаги мазмундаги иккинчи қисм билан 

тўлдириш: 

Сўроқ қилинувчи давлат тилида кўрсатув беришни маълум қилса, жиноят 

ишини юритишга масъул бўлган мансабдор шахслар сўроқ қилиш баѐнномасини 

сўроқ қилинувчининг хоҳиш-истагига кўра лотин ѐки кирилл ѐзувига асосланган 

ўзбек алифбосида юритиши лозим. 
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23. ЖПК 107-моддасини қуйидаги таҳрирда баѐн этиш: 

Сўроқ қилиш вақти узлуксиз равишда тўрт соатдан ортиқ давом этиши 

мумкин эмас. 

Сўроқни дам олиш ва овқатланиш учун бериладиган камида бир соатлик 

танаффусдан кейин давом эттиришга йўл қўйилади, шу билан бирга, сўроқнинг 

умумий давом этиш вақти бир кунда саккиз соатдан ошмаслиги лозим.  

Ҳомиладор, уч ѐшга тўлмаган болалари бор, ўн олти ѐшга тўлмаган 

ногирон боласи бор аѐлларни, вояга етмаганларни, шунингдек кекса ва 

ногиронлиги бўлган шахсларни сўроқ қилиш вақти узлуксиз равишда икки 

соатдан ортиқ давом этиши мумкин эмас. Мазкур тоифадаги шахсларни 

сўроқ қилиш умумий ҳисобда кунига тўрт соатдан ошмаслиги керак. 

24. ЖПКни «Процессуал мажбурлов чораларини электрон қайд этиш» деб 

номланган янги 214
1
-модда билан тўлдириб, уни қуйидаги таҳрирда баѐн этиш: 

Ҳуқуқни чеклайдиган процессуал мажбурлов чораларини қўллаш, 

жумладан шахсни ушлаб туриш ҳолатлари ягона электрон ҳисобга олиш 

тизимига киритилади. 

25. ЖПКни «Жиноятни содир этишда гумон қилинган шахсни терговга 

қадар текширув органига олиб келиш ва текшириш» деб номланган янги  

221
1
-модда билан тўлдириб, уни қуйидаги таҳрирда баѐн этиш: 

«Ушбу кодекснинг 221-моддаси биринчи қисми 3 ѐки 4-бандларига асосан 

жиноят содир этишда гумон қилинган шахс ички ишлар органи ѐки ҳуқуқни 

муҳофаза қилувчи бошқа органга олиб келинганида жиноят ишини юритишга 

масъул бўлган мансабдор шахс томонидан уч соат ичида қуйидаги қарорлардан 

бири қабул қилинади: 

1) шахсни ушлаб туриш тўғрисида; 

2) шахсни озод қилиш тўғрисида». 

26. ЖПКнинг 226-моддасидаги «ички ишлар органига ѐки ҳуқуқни 

муҳофаза қилувчи бошқа органга келтирилган пайтдан» деган сўзларни 

«амалда ушланган вақтдан» деган сўзлар билан алмаштириш. 

27. ЖПКнинг 228-моддасини қуйидаги мазмундаги бешинчи қисм билан 

тўлдириш:   

Ушлаб турилган шахсларга шошилинч тиббий ѐрдам кўрсатган тиббиѐт 

ходими томонидан ушлаб турилган шахснинг соғлиғи ҳамда уни тергов ва 

процессуал ҳаракатларга жалб этиш мумкинлиги ѐки вақтинча мумкин 

эмаслиги ҳақида хулоса тақдим этилади. 

28. ЖПКнинг 242-моддаси матнидан «ҳамда эҳтиѐтсизлик оқибатида 

содир этилиб, бунинг учун Жиноят кодексида беш йилдан ортиқ муддатга 

озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо назарда тутилган жиноятларга 

доир» деган сўзларни чиқариб ташлаш. 

29. ЖПКни «Мажбурий келтиришда тақиқланадиган ҳолатлар» деб 

номланган янги 262
1
-модда билан тўлдириб, уни қуйидаги таҳрирда баѐн этиш 

таклиф этилди: 

Мажбурий келтиришда қуйидагилар тақиқланади: 

1) 14 ѐшга тўлмаганлар, ҳомиладор аѐллар, оғир беморлар ҳамда I гуруҳ 

ногиронларини мажбурий келтириш. 
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2) шахсни тунги вақтда, яъни кеч соат 22-00 дан эрталаб соат 6-00 гача 

мажбурий келтириш; 

3) шахсларнинг ҳаѐти ва соғлиғи учун хавфли бўлган ѐки уларнинг шаъни ва 

қадр-қимматини камситувчи хатти-ҳаракатлар содир этиш; 

4) шахсга зўрлик, пўписа қилиш ва уни қонунга хилоф бошқа йўллар билан 

мажбуран келтириш. 

30. ЖПКнинг 325-моддасини биринчи қисмидаги «149-моддасида» деган 

сўзлардан кейин «266-моддаси биринчи қисмида» деган сўзлар билан 

тўлдириш. 

31. ЖПК 375-моддасини қуйидаги мазмундаги олтинчи қисм билан 

тўлдириш: 

Процесс иштирокчиларига танишиш учун тақдим этиладиган давлат 

тилидаги жиноят иши материаллари, уларнинг хоҳиш-истагига кўра лотин 

ѐки кирил ѐзувига асосланган ўзбек алифбосидаги матнда ҳавола этилади. 

32. Тадқиқот натижасида «Айбига иқрор бўлиш тўғрисидаги процессуал 

келишув битими» ва «Ҳамкорлик тўғрисидаги процессуал битим» деб 

номланган янги институтларни амалдаги ЖПКга киритиш бўйича таклифлар 

умумлаштирилган ҳолда Ўзбекистон Республикасининг «Жиноят ишларини 

юритиш янада эркинлаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон 

Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар 

киритиш тўғрисида»ги қонун лойиҳаси ишлаб чиқилди. Ушбу лойиҳа 

диссертациянинг 8-иловасида келтирилган.  

III. Суд-тергов амалиѐтини такомиллаштиришга оид тавсиялар: 

1. Жисмоний ва юридик шахсларнинг жиноятларга доир мурожаатлари ўз 

вақтида рўйхатга олиниши ва қонунда белгиланган тартибда ҳал этилишини 

таъминлаш мақсадида жиноят ҳақидаги ариза ва шикоятларни электрон шаклда 

ҳам рўйхатга олиш ва расмийлаштириш тартибини жорий этиш керак. 

2. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси қошида ишни судга қадар 

юритишда шахснинг ҳуқуқ ва эркинликлари поймол этилаѐтганига доир 

мурожаатлар билан 24 соат узлуксиз ишлайдиган «Call-марказ» ташкил 

этилиши мақсадга мувофиқ. Унга мурожаат қилган шахслар (процесс 

иштирокчилари ѐки бошқалар) ишни судга қадар юритишда шахснинг ҳуқуқ ва 

эркинликлари поймол этилаѐтгани ҳолатлари бўйича шикоятлар, шунингдек 

суд-тергов фаолияти билан боғлиқ ўзларини қизиқтирган саволлар билан 

мурожаат қилишлари мумкин. 

3. Терговга қадар текширувни амалга оширувчи органларда хизмат 

қилаѐтган ходимларнинг қарийб 90 фоизи олий юридик маълумотга эга 

эмаслигини инобатга олиб, жиноят иши қўзғатиш ваколатини фақат 

суриштирувчи, терговчи ва прокурорда қолдириш зарур. 

4. Ишни судга қадар юритишда шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва 

эркинликларини жиддий чеклайдиган тергов ҳаракатларида холисларнинг 

иштирок этиши ѐки этмаслиги масаласини ҳал қилиш тергов органларининг 

ихтиѐрига берилиши лозим. Лекин, холислар иштирокисиз ўтказилган бундай 

тергов ҳаракатлари видеоѐзув воситалари орқали қайд этилиши шарт. 
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5. Ишни судга қадар юритишда холислар, шу билан бирга процесснинг 

бошқа иштирокчилари (эксперт, мутахассис, таржимон)нинг ҳуқуқ ва 

эркинликларини таъминлаш ҳамда уларнинг ўзларига юклатилган процессуал 

мажбуриятларни самарали бажаришини таъминлаш мақсадида, Ўзбекистон 

Республикасининг «Жиноят процессида жамоатчи ѐрдамчи тўғрисида»ги 

қонунини қабул қилиш таклиф этилди.  

6. ИИВ Академиясида ўқитилаѐтган барча мутахассисликлар («Тергов 

фаолияти», «Тезкор-қидирув фаолияти», «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси 

фаолияти», «Эксперт-криминалистик фаолият», «Йўл ҳаракати 

хавфсизлигини таъминлаш фаолияти», «Хизмат фаолиятини психологик 

таъминлаш» ва «Жиноий жазоларни ижро этиш фаолияти»)нинг ўқув 

режаларига «Прокурор фаолияти», «Суд ҳуқуқи» ва «Адвокатлик ҳуқуқи» каби 

фанларни киритиш мақсадга мувофиқ. 

7. Жиноят ишини юритишга масъул бўлган давлат органлари ва мансабдор 

шахсларнинг фаолиятига жиноятларнинг кўпайиши ѐки камайишига оид 

статистик маълумотларга қараб баҳо беришдек эски мезонлардан воз кечиш 

мақсадга мувофиқ. Мазкур иллат ҳозирги вақтда ишни судга қадар юритишда 

шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликлари поймол этилишининг энг 

асосий сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. 

8. Жиноят процессида айбсизлик презумпцияси принципининг талаблари 

тўғри татбиқ этилишини таъминлаш мақсадида тергов органлари томонидан 

жиноятнинг сабаблари ва содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни 

бартараф қилиш тўғрисида айбланувчиларга нисбатан асослантирилмаган 

тақдимномалар киритиш амалиѐтига барҳам бериш зарур. 

9. Ишни судга қадар юритишда шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва 

эркинликларини таъминлаш юзасидан суриштирув ва тергов органлари 

фаолиятини такомиллаштириш бўйича қуйидаги таклифларни амалга ошириш 

мақсадга мувофиқ:  

инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи ташкилотлар фаолиятини қўллаб-

қувватлаш;  

оммавий ахборот воситаларнинг иштирокига кенг йўл очиб бериш;  

жиноят ишини юритишга масъул бўлган мансабдор шахсларни ишга 

қабул қилиш мезонлари ва шартларини такомиллаштириш;  

жиноят ишини юритишга масъул бўлган мансабдор шахсларни ўқитиш ва 

уларнинг малакасини ошириш жараѐнига эътиборни кучайтириш, уларнинг 

маънавиятини юксалтиришга қаратилган комплекс чора-тадбирларни амалга 

ошириш;  

жиноят ишини юритишга масъул бўлган мансабдор шахслар меҳнатига 

жиноятчилик статистикасига қараб баҳо беришдан воз кечиш;  

жиноят ишларини юритишни босқичма-босқич рақамлаштириш. 
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ВВЕДЕНИЕ (Аннотация (DSc) докторской диссертации) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В мире 

предупреждение преступлений, быстрое и полное раскрытие преступлений, 

обеспечение не привлечения к ответственности невиновного лица, обеспечение 
равенства сторон на всех стадиях уголовного процесса, обоснованное 

применение процессуальных принудительных мер, искоренение жестокого, 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания, пыток 
людей в судебно-следственной практике, освобождение лица от 

ответственности за его искреннее раскаяние и активное содействие в раскрытии 

преступления, полное возмещение материального ущерба, причиненного 
потерпевшему, а также повышение доверия граждан путем обеспечения прав и 

свобод участников процесса являются основными приоритетами уголовного 

процесса. 
Актуальное значение во всем мире имеет поиск научных, теоретических и 

практических решений уголовно-процессуальных проблем дальнейшего 

расширения сферы применения институтов частного обвинения, примирения и 

«Хабеас корпус», принятия необходимых мер для восстановления нарушенных 
прав личности, совершенствования деятельности органов доследственной 

проверки и следственных органов по обеспечению прав и свобод личности,  

а также деятельности органов доследственной проверки и следствия по 
обеспечению прав, свобод и законных интересов личности, усиления судебного 

контроля на стадии досудебного производства по делу, либерализация 

процессуального порядка рассмотрения уголовных дел, обеспечения гласности 
и прозрачности судебного разбирательства, участия общественности в 

уголовном процессе, возмещения потерпевшим от преступления причиненного 

ущерба и совершенствования правового механизма содействия им, 
национальных законодательных актов, обеспечивающие права участников 

процесса, защищающих свои интересы, а также уголовно-процессуальных 

проблем, встречающихся в правоприменительной практике.  
В нашей республике в целях обеспечения приоритета прав и свобод 

человека, обеспечения верховенства закона, дальнейшего реформирования 

судебной системы и приоритетов гуманизации уголовного судопроизводства 
реализуются масштабные программные мероприятия. Совершенствование и 

либерализация уголовного и уголовно-процессуального законодательства, 

повышение эффективности и качества правосудия, совершенствование 
процессуальной базы уголовного судопроизводства, обеспечение надежной 

защиты прав и свобод граждан в деятельности судебно-следственных органов 

определено одной из основных задач обеспечения верховенства закона и 
дальнейшего реформирования судебно-правовой системы Стратегии действий 

по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан  

в 2017-2021 годах. В обеспечении исполнения этих задач предусматривается 

глубокое критическое изучение законодательных норм, гарантирующих 
конституционные права и свободы личности в уголовном судопроизводстве, а 

также правоприменительной практики по реализации обеспечения данных прав. 

В частности, важно дальнейшее упрощение процедуры уголовного 
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судопроизводства и обеспечение взаимодействия в признании вины лица с 

судебно-следственными органами, определение основания и порядка полного 

или частичного освобождения от уголовной ответственности и наказания лиц, 
совершивших тяжкие или особо тяжкие преступления.  

Данное диссертационное исследование в определенной степени послужит 

реализации задач, определенных в Уголовно-процессуальном кодексе 
Республики Узбекистан (1994), законах Республики Узбекистан «О защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса (2019),  

«Об органах внутренних дел» (2016), указах Президента Республики 
Узбекистан № УП-4850 «О мерах по дальнейшему реформированию судебно-

правовой системы, усилению гарантий надежной защиты прав и свобод 

граждан» от 21 октября 2016 г., № УП-4947 «О Стратегии действий по 
дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 г.,  

№ УП-5005 «О мерах по коренному повышению эффективности деятельности 

органов внутренних дел, усилению их ответственности за обеспечение 
общественного порядка, надежной защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан» от 10 апреля 2017 г., №УП-5268 «О дополнительных мерах по 

усилению гарантий прав и свобод граждан в судебно-следственной 
деятельности» от 30 ноября 2017 г., №УП-5441 «О мерах по коренному 

повышению эффективности института адвокатуры и расширению 

независимости адвокатов» от 12 мая 2018 г., №УП-6041 «О мерах по 

дальнейшему усилению гарантий защиты прав и свобод личности в судебно-
следственной деятельности» от 10 августа 2020 г., постановлениях Президента 

Республики Узбекистан № ПП-2898 «О мерах по коренному совершенство-

ванию деятельности органов внутренних дел в сфере расследования 
преступлений» от 18 апреля 2017 г., № ПП-3723 «О мерах по кардинальному 

совершенствованию системы уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства». 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Исследование проведено в рамках 

приоритетного направления I. «Духовно-нравственное и культурное развитие 
демократического и правового общества, формирование инновационной 

экономики» развития науки и технологий республики. 

Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертаций
1
. 

Исследования по вопросам обеспечения конституционных прав и свобод 

личности в досудебном производстве проводится в ведущих научных центрах и 

высших образовательных учреждениях мира, в частности, в Australian Law 
Reform Commission (Австралия), Harvard University (США), Oxford (Англия), 

Ludwig-Maximilians-Universität München (Германия), Tilburg University 

                                            
1http://aua.am, www.alrc.gov.au, www.harvard.edu, www.jstor.org; www.apa.org; www.ucl.ac.uk /jill-dando-

institute /forensic-sciences; warwick.ac.uk /fac/soc/law /research/centres/cjc; www.bournemouth.ac.uk; 

www.tru.ca;www.ucl.ac.uk;www аliph.library.it; www.harvard.edu; www.cam.ac.uk; www.ox.ac.uk; 

https://elt.oup.com;www.psychiatry.org; spbu.ru; www.msu.ru; www.unr.edu; www.aafs.org; www.ams.org; 

www.allacademic.com; www.northwestern.edu.; www.uni-miskolc.hu/en, www.tilburguniversity.edu, 

www.du.ac.in, http://www.unitn.it/en, msal.ru, https://мосу.мвд.рф, http://akadmvd.uz,  сгюа.рф, mail.va-mvd.ru ва 

бошқа манбалардан олинган.,rwu.edu; www.utas.edu.au;en.nagoya-u.ac.jp; www.utokyo.ac.jp/en; 

www.utoronto.ca; www.yale.edu. 

https://lex.uz/docs/4939472
https://lex.uz/docs/4939472
https://lex.uz/docs/4939472
http://www.alrc.gov.au/
http://www.jstor.org/
http://www.apa.org/
https://www1.bournemouth.ac.uk/
http://www.tru.ca;/
http://www.tru.ca;/
http://www.harvard.edu/
http://www.cam.ac.uk/
http://www.ox.ac.uk/
https://elt.oup.com/
http://www.psychiatry.org/
http://www.msu.ru/
http://www.unr.edu/
http://www.aafs.org/
http://www.ams.org/
http://www.allacademic.com/
http://www.northwestern.edu/
http://www.uni-miskolc.hu/en
http://www.tilburguniversity.edu/
http://www.du.ac.in/
http://www.unitn.it/en
http://akadmvd.uz/
http://www.utas.edu.au;/
http://www.utas.edu.au;/
http://www.utokyo.ac.jp/en;
http://www.utoronto.ca/
http://www.yale.edu./
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(Голландия), University of Delhi (Индия), University of Trento(Италия), Dublin 

(Ирландия), Victoria (Новая Зеландия) и Western Ontario (Канада), Stefancel Mare 

Academy (Молдова), Московской академии МВД Российской Федерации, в 
Санкт-Петербургском университете (Россия) и Академии МВД Республики 

Узбекистан. 

В результате исследований, проводимых в мире по совершенствованию 
обеспечения конституционных прав и свобод личности в досудебном 

производстве, был достигнут ряд следующих научных результатов:  

обоснована необходимость специализации следователей, осуществляющих 
досудебное производство, по различным направлениям (Harvard University, 

США); обоснована необходимость введения в Уголовно-процессуальный 

кодекс принципа гуманизма (Ludwig-Maximilians-Universität München 
(Германия); разработаны основные задачи правоохранительных органов по 

обеспечению прав участников процесса (Oxford Англия); исследованы задачи 

возмещения потерпевшему нанесенного преступлением имущественного вреда 
(University of Trento Италия); изучены вопросы смягчения наказания при 

признании вины лицом, совершившим преступление, а также при его 

взаимодействии с субъектами досудебного производства (Western Ontario 
Канада); разработано предложение о даче в конце досудебной стадии 

обвинительного заключения вместе с заключением адвоката о защите 

(Московская Академия МВД Российской Федерации). 

В мире путем совершенствования института обеспечения  
конституционных прав и свобод личности при досудебном производстве по 

делу, в частности, путем имплементации международных стандартов 

проводится ряд исследований по следующим приоритетным направлениям: 
обеспечение невиновности в уголовно-процессуальных отношениях 

верховенства требований принципа презумпции, направленных на внедрение в 

уголовно-процессуальные отношения принципа гуманизма; усиление роли 
защиты при досудебном производстве по делу; совершенствование 

деятельности органов доследственной проверки, дознания и следствия по 

обеспечению конституционных прав и свобод личности на стадии досудебного 
производства по делу; разработка механизмов использования эффективных и 

действенных методов, не унижающих честь и достоинство личности; 

расширение диспозитивных прав личности в уголовно-процессуальных 
отношениях. 

Степень изученности проблемы. В нашей республике научные 

исследования по некоторым аспектам обеспечения прав и свобод личности в 
досудебном производстве проводились такими отечественными учеными, как 

Г.А. Абдумажидов, Б.Т.Акрамходжаев, З.Ф. Иногомжонова, К.А. Ишниязов, 

Д.Ю. Камалходжаев, Д.М. Миразов, Б.А.Миренский, Ф.М. Мухитдинов, 
Б.Б.Муродов, Б.Х.Пулатов, Ю.С.Пулатов, А.Х. Рахманкулов, М.А.Ражабова, 

Б.А.Ражабов, М.Х.Рустамбаев, Т.Р.Саитбаев, С.М.Сахаддинов, У.А.Тухташева, 

Г.З.Тулаганова, А.О. Шарофутдинов
2
.  

                                            
2Эти и другие источники приведены в списке использованной литературы в диссертации. 
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Отдельным вопросам анализируемой темы в странах СНГ посвятили свои 

работы В.Вавилова, Л.В.Головко, Е.А.Карякин, И.Б.Лапин, А.И.Макаркин, 

Е.В.Митрофанова, М.Н.Новикова, А.В.Пивень, Р. Г.Сердечная, П.Л.Сурихин, 
А.В.Смирнов, С.А.Шейфер, И.Я.Фойницкий

3
. 

Вопросы обеспечения прав и свобод личности в досудебном производстве 

были исследованы такими зарубежными учеными, как Jodie Blackstock, Yerold 
H. Israel, Wayne R., Marianne L., Lilit Grigoryan, Landsman S., Burnham W., 

Krisztina Farkash
4
. 

Изучение научных работ показывает, что в теории уголовно-
процессуального права не проводилось отдельного исследования относительно 

совершенствования обеспечения конституционных прав и свобод лица на 

стадии досудебного производства, а также правильной и эффективной 
организации деятельности при проведении процессуальных и следственных 

действий органами доследственной проверки, дознания, следствия по 

обеспечению ими прав участников процесса, что и определяет актуальность 
темы диссертационной работы.  

Связь темы диссертационного исследования с научно-

исследовательскими работами высшего учебного заведения, в котором 
выполняется диссертация. Исследование диссертации выполнено в рамках 

приоритетных направлений научных исследований «Перспективного плана 

развития научно-исследовательских работ в Академии Министерства 

внутренних дел Республики Узбекистан, рассчитанного на 2017-2020 годы». 
Целью исследования является разработка конкретных предложений, 

научных заключений и рекомендаций по обеспечению конституционных прав и 

свобод личности в досудебном производстве. 

Задачи исследования: 

изучение этапов возникновения и развития прав и свобод личности в 

уголовном процессе; 
исследование теоретико-правовых основ обеспечения конституционных 

прав и свобод личности в досудебном производстве; 

анализ конституционных принципов стадии досудебного производства 
уголовного процесса; 

разработка научных рекомендаций по выявлению и устранению факторов, 

являющихся причиной нарушения конституционных прав и свобод личности в 
досудебном производстве; 

изучение международного опыта по обеспечению конституционных прав и 

свобод личности в уголовно-процессуальных отношениях; 
разработка рекомендаций по совершенствованию практики обеспечения 

прав и свобод подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля и других 

участников процесса; 

                                            
3Эти и другие источники приведены в списке использованной литературы в диссертации. 
4Jodie Blackstock. European Union Criminal Procedure: A general defense practitioner’s guide. – London: Justice. 

2011., Yerold H. Israel, Wayne R.La. CriminalProcedure. – Minessota, 1991. Marianne L. Wade. Developing a 

Criminal Justice Area in the European Union., 2014., Landsman S. Reading in Advesarial Justice: The American 

Approach to Adjudication (American Bar Association Section on Litigation). West Publishing, 1998., Burnham W. 

Introduction to the Law and Legal System of the United States. West Publishing, 1999. 
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разработка научных рекомендаций по совершенствованию правового 

механизма обеспечения участия защитника на доследственной проверке и при 

расследовании уголовного дела, а также повышения его эффективности; 
 разработка конкретных предложений и рекомендаций по дальнейшему 

совершенствованию действующего уголовно-процессуального 

законодательства относительно обеспечения конституционных прав и свобод 
личности в досудебном производстве; 

разработка научных рекомендаций по совершенствованию деятельности 

органов доследственной проверки и следствия по улучшению 
правоприменительной практики и обеспечению прав, свобод участников 

процесса.  

Объектом исследования являются социально-правовые отношения, 
возникающие при обеспечении конституционных прав и свобод личности при 

досудебном производстве по делу.  

Предмет исследования составляют нормы уголовно-процессуального 
законодательства, регламентирующие обеспечение конституционных прав и 

свобод личности при досудебном производстве по делу, концептуальные и 

научно-теоретические взгляды, существующих в судебно-следственной 
практике, в законодательстве и практике некоторых зарубежных стран, а также 

в юридической науке. 

Методы исследования. В ходе исследования широко применялись такие 

научные методы познания, как исторический, логико-юридический, 
формальный, статистический, а также методы проведения социологических 

опросов, аналитическое изучение уголовных дел и судебной практики.  

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
в целях обеспечения прав и свобод граждан при рассмотрении заявлений, 

сообщений и других сведений о преступлении и описи имущества обвиняемого, 

дальнейшего упрощения порядка рассмотрения уголовных дел, 
совершенствования механизма быстрого и полного возмещения потерпевшему 

нанесенного ущерба, а также во избежание возможных очередных конфликтов 

между гражданами обоснована необходимость внедрения в национальное 
законодательство новых процессуальных согласительных институтов  

«О признании вины» и «О сотрудничестве», которые позволяют полностью или 

частично освободить лиц, совершивших преступление, от уголовной 
ответственности; 

для дальнейшего расширения сферы применения института «Хабеас 

корпус», усиления гарантий прав, свобод и законных интересов граждан, 
обеспечение открытости и прозрачности на стадии досудебного производства 

по делу, обосновано дальнейшее, а также стремления к строгому соблюдению 

законности при задержании лица обоснована необходимость введения в 
уголовно-процессуальных отношениях должности «следственный судья»; 

на основе передового опыта, признанного мировой практикой, путем 

внедрения современных информационно-коммуникационных технологий, в 
частности видеозаписи некоторых следственных и процессуальных действий 

обоснована необходимость внедрения практики отказа от обязательного 

участия понятых в судебном процессе; 
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научно обоснована необходимость внедрения электронной программы, 

оказывающей юридическую помощь и выбирающей адвоката для 

подозреваемого и обвиняемого за счет государства, обеспечения адвоката 
правом встречи со своим подзащитным в специальных необорудованных 

камерами аудио и видеонаблюдения, без нахождения в таких помещениях 

посторонних лиц; 
научно обоснована необходимость отражения в уголовно-процессуальном 

законодательстве норм, гарантирующих возможность подачи участниками 

процесса жалобы непосредственно в суд в случаях любого нарушения закона, а 
также унижения чести и достоинства лица при возбуждении уголовного дела 

или отказе в его возбуждении, назначении ревизии, при прекращении дознания 

или предварительного следствия должностным лицом органа доследственной 
проверки, дознавателем, следователем или прокурором, а также при 

проведении ими других следственных и процессуальных действий в уголовно-

процессуальных отношениях; 
в целях своевременной регистрации и разрешения обращений физических 

и юридических лиц о преступлении в установленном законом порядке, 

устранения практики безразличия и бюрократизма при рассмотрении 
обращений физических лиц на стадии досудебного производства, а также для 

обеспечения прозрачности и гласности судебно-следственной деятельности 

обоснована необходимость внедрения в практику электронного порядка 

производства дел.  
Практические результаты исследования. Результаты исследования 

будут способствовать: обеспечению прав, свобод и безопасности участников 

процесса в досудебном производстве; предупреждению незаконных действий, 
совершаемых должностными лицами, ответственными за производство по 

уголовному делу; не привлечению невиновных к ответственности; быстрому и 

полному раскрытию преступлений; обеспечению своевременного возмещения в 
полном объеме нанесенного вреда потерпевшему, а также разработке 

рекомендаций и предложений по внедрению в национальное законодательство 

новых институтов, позволяющих полному либо частичному освобождению от 
наказания лиц, совершивших преступление. 

Принятие разработанного в ходе исследования проекта Закона Республики 

Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Республики Узбекистан», послужило совершенствованию обеспечения 

конституционных прав и свобод личности при досудебном производстве по 

делу.  
Достоверность результатов исследования. Результаты исследования 

основаны на анализе разработанных и признанных учеными-процессуалистами 

и опубликованных в виде монографий научных работ, статистических данных, 
относительно предмета правоприменительной темы, а также на результатах 

проведенных социологических опросов по определению обоснованности 

вопросов, выдвинутых автором. Оформлены необходимыми документами 
использованные статистические данные, проведенное анкетирование мнений 

902 специалистов (должностных лиц органов доследственной проверки, 

дознавателей, следователей, прокуроров, судей, адвокатов, профессорско-
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преподавательского состава)
5
, а также обобщен анализ изучения  

200 материалов доследственной проверки и 380 уголовных дел. Разработанные 

автором предложения и рекомендации по совершенствованию норм 
законодательства и правоприменительной практики относительно предмета 

исследуемой темы соответствуют сущности и значению стандартов 

зарубежных правовых норм в области обеспечения прав и свобод личности в 
досудебном производстве, а также общенаучным методологическим основам 

исследований, проводимых зарубежными и отечественными соискателями по 

данной теме.  
Заключения, рекомендации и предложения апробированы, опубликованы в 

ведущих отечественных и зарубежных изданиях, а также утверждены 

уполномоченными органами и внедрены в практику.  

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость диссертационной работы заключается в том, что 

разработанные автором на основе результатов исследования выводы, 
предложения и рекомендации могут быть использованы в дальнейшей научно-

исследовательской деятельности, в законотворчестве, правоприменительной 

практике, в обогащении теории обеспечения прав и свобод личности на 
досудебном производстве, научно-методологических подходов исследования 

проблем в данном направлении. 

Практическая значимость определяется возможностью использования 

сформулированных в результате исследования выводов, научных правил, 
рекомендаций в совершенствовании Уголовно-процессуального кодекса, 

законов Республики Узбекистан «Об адвокатуре», «О прокуратуре»,  

«О судах», «О содержании под стражей в ходе расследования уголовных дел», 
«Об оперативно-розыскной деятельности», «Об отбывании административного 

ареста», «О защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

процесса», пленумов Верховного суда, ведомственных актов Генерального 
прокурора относительно досудебного производства по уголовным делам,  

а также приказов Следственного департамента МВД и правоприменительной 

практики.  
Внедрение результатов исследования. Результаты исследований по 

совершенствованию обеспечения прав и свобод личности в досудебном 

производстве использованы в следующем:  
предложения по дальнейшему упрощению порядка рассмотрения 

уголовных дел, полному и быстрому возмещению вреда, нанесенного 

потерпевшему, устранению противоречий, возникающих между гражданами,  
а также более широкой гарантии прав лица относительно личной 

неприкосновенности, неприкосновенности его жилища и собственности  

в нормах уголовно-процессуального законодательства были использованы  
в формировании норм, регламентирующих внесение изменений и дополнений  

в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан, принятого  

22 сентября 1994 года Законом Республики Узбекистан №2013–ХII,  
в частности, в ст. 290, ст.345, ст. 333 (Справка Комитета по законодательству и 

                                            
5 Телеграмм группа «ЖК ва ЖПК: назария ва амалиѐт». 



44 

судебно-правовым вопросам Законодательной палаты Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан № 06/1-05/1191 от 20.12.2016 г.). Данные предложения 

способствовали полному обеспечению участникам процесса их права на 
личную неприкосновенность, неприкосновенность жилища и имущества; 

предложения, выражающие нормы совершенствования механизма 

надежного обеспечения конституционных прав и свобод личности в уголовно-
процессуальных отношениях, были использованы при формировании: ст. 5, ст. 

6, ст. 8, ст. 9, ст. 18 Закона Республики Узбекистан «Об органах внутренних дел» 

(Справка Комитета по законодательству и судебно-правовым вопросам 
Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан № 06-Д/08 от 

21.02.2017 г.). Данные предложения способствовали строгому соблюдению 

должностными лицами органов доследственной проверки, дознания, следствия 
в органах внутренних дел принципов законности при задержании лиц, а также 

прозрачности, гласности и презумпции невиновности; 

предложения об отказе от практики обязательного участия понятых в 
судебном процессе путем внедрения современных информационно-

коммуникационных технологий и видеозаписи некоторых следственных и 

процессуальных действий, а также необходимости введения должности 
следственного судьи в уголовно-процессуальных отношениях были 

использованы в разработке раздела II Государственной программы 

«Приоритетные направления обеспечения верховенства закона и дальнейшего 

реформирования судебно-правовой системы», утвержденной приложением 
Указа Президента Республики Узбекистан №УП-5953 от 2 марта 2020 года  

«О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 
годах в «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики» (Справка 

Центра стратегии развития № 1029/20 от 6 мая 2020 года). Внедрение данного 

предложения, исходя из признанной зарубежной практики, послужило 
эффективному внедрению информационно-коммуникационных технологий в 

судебно-следственную деятельность, дальнейшему расширению применения 

сферы действия института «Хабеас корпус» в уголовно-процессуальных 
отношениях, а также усилению гарантий прав и свобод граждан на стадии 

досудебного производства по уголовным делам; 

предложения об определении возможности обжалования участниками 
процесса в суд против действий должностного лица органа доследственной 

проверки, дознавателя, следователя или прокурора о возбуждении уголовного 

дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о назначении ревизии на 
дознании или предварительном следствии, об окончании уголовного дела,  

а также других следственных и процессуальных действий были использованы  

в разработке проекта Концепции о развитии института адвокатуры, а также  
в совершенствовании норм законов Республики Узбекистан «Об адвокатуре» и 

«О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов» 

(Справка Палаты адвокатов Республики Узбекистан от 19 августа 2020 г.  
№03-13-916/599). Внедрение данных послужит обеспечению права 

подозреваемого и обвиняемого на защиту на всех стадиях досудебного 



 

45 

производства по делу, вместе с тем созданию реальных условий для 

использования этих прав в действии; 

предложения по внедрению практики электронного порядка производства 
по уголовным дел в целях обеспечения прозрачности и гласности судебно-

следственной деятельности были использованы в разработке пункта  

1 Постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-2898 «О мерах по 
коренному совершенствованию деятельности органов внутренних дел в сфере 

расследования преступлений» от 18 апреля 2017 года, в разработке пункта  

9 Инструкции «О Следственном департаменте Министерства внутренних дел 
Республики Узбекистан», утвержденного Постановлением Президента 

Республики Узбекистан № ПП-2898 от 18 апреля 2017 г. (приложение 1),  

в подготовке пунктов 60 и 61 «Инструкции о порядке организации дознания и 
предварительного следствия в органах внутренних дел Республики 

Узбекистан», утвержденной Приказом МВД Республики Узбекистан № 100 от 

12 июня 2017 г. (Справка Следственного департамента МВД Республики 
Узбекистан № 18/3183 от 12.06.2020 г.). Принятие данных предложений 

послужило разрешению своевременной регистрации обращений физических и 

юридических лиц о преступлениях в установленном законодательством 
порядке, а также устранению практики безразличия и бюрократизма при 

рассмотрении обращений физических лиц на стадии досудебного производства; 

предложения, направленные на организацию и координацию деятельности 

органов дознания, на всестороннее, полное и объективное проведение 
доследственной проверки, дознания, а также обеспечение беспрекословного 

соблюдения законности, были использованы в разработке Инструкции  

№ 90 главнокомандующего Национальной Гвардией Республики Узбекистан 
«Об управлении координации дознания Национальной Гвардии Республики 

Узбекистан» от 15 мая 2019 г. (Справка Национальной Гвардии Республики 

Узбекистан № 4593 от 13 июня 2020 г.). Принятие данных предложений 
послужило устранению выявленных недостатков и нарушений при 

осуществлении процессуального и ведомственного контроля над ведением 

учета преступлений, соблюдением дисциплины регистрации в  деятельности 
подразделений дознания, совершенствованию дальнейшей деятельности 

отделов дознания территориальных управлений по соблюдению ими 

законности при рассмотрении заявлений и сообщений лиц о преступлении.  
Апробация результатов исследования. Результаты диссертации прошли 

апробацию в ходе 24 научно-практических семинаров и конференций,  

в частности, 4 международных, 20 республиканских научно-практических 
семинаров.  

Опубликование результатов исследования. По теме исследования всего 

опубликовано 45 научных работ, в том числе 1 монография, 17 статей  
в изданиях, рекомендованных к публикации основных научных результатов 

диссертаций (из них 3 – за рубежом).  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Объем диссертации составляет 260 страниц.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации обосновывается актуальность и 

востребованность темы исследования; указывается соответствие работы 

приоритетным направлениям развития науки и технологий в Республике 

Узбекистан; обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации; 

степень изученности проблемы; связь диссертации с планом научно-

исследовательских работ высшего учебного заведения, где проводилось 

исследование; цель и задачи, объект и предмет, методы исследования; научная 

новизна и практические результаты; достоверность, научная и практическая 

значимость; приводятся сведения о внедрении результатов исследования в 

практику, опубликованных работах, а также структуре диссертации. 

В первой главе диссертации «Социально-правовая обусловленность 

обеспечения конституционных прав и свобод личности в уголовно-

процессуальных отношениях» автор, наряду с всесторонним освещением 

этапов возникновения и развития конституционных прав и свобод личности, а 

также теоретико-правовых основ и важности их обеспечения, проанализировал 

конституционные принципы уголовного процесса, относящиеся к этапу 

досудебного производства по ведению уголовных дел. 

В уголовно-процессуальном законодательстве Республики Узбекистан 

возникновение и развитие норм, регулирующих обеспечение конституционных 

прав и свобод личности в досудебном ведении дела, на основании 

ретроспективного анализа изучается с разделением на четыре периода: 

1) история права в период проникновения религии ислам и внедрения норм 

шариата в Центральную Азию; 

2) история права в период правления Царской России; 

3) история права в период нахождения Узбекистана в составе бывшего 

СССР;  

4) период развития национального законодательства независимого 

Узбекистана.  

В исследовании на основании глубокого комплексного изучения 

характерных свойств каждого периода полностью раскрыты особенности 

исторического развития института обеспечения конституционных прав и 

свобод личности в досудебном производстве. 

Также диссертант на основании разделения на четыре этапа в годы 

независимости (первый этап – 1991-2000 гг., второй этап – 2001-2010 гг., 

третий этап – 2011-2016 гг., четвертый этап – с сентября 2016 г. по 

настоящее время) изучил реформы в судебно-правовой сфере, направленные на 

обеспечение конституционных прав и свобод личности в уголовном процессе, 

всесторонне раскрыл суть мероприятий, осуществленных на каждом этапе. 

В диссертационной работе проведен углубленный анализ состояния 

применения в уголовно-процессуальных отношениях конституционных норм, 

касающихся обеспечения конституционных прав и свобод личности, внедрения 

в национальное законодательство требований международных конвенций по 

правам человека, ратифицированных Республикой Узбекистан. 
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Проведен глубокий анализ статистических данных деятельности судов по 

уголовным делам. В частности, в результате проведения в судебно-правовой 

системе страны широкомасштабной гуманной политики за последние 3 года 

были вынесены оправдательные приговоры 1989 гражданам, а в 2019 году – 

 859 гражданам. В 2019 году 3081 человек был освобожден в зале суде,  

2623 безосновательных обвинения граждан были отменены или изменены. Это 

послужило основанием для принятия исследователем твердого решения, что 

путем совершенствования деятельности судов, повышения их статуса можно 

добиться беспрекословного обеспечения конституционных прав и свобод 

личности в досудебном производстве. 

Автор, изучив термины «право личности» и «свобода личности», мнения, 

изложенные в юридических источниках, связанных с их важностью, путем их 

анализа с научной точки зрения, предложил данные термины толковать в 

следующей редакции: 

Право личности, участвующей в досудебном производстве – комплекс 

всех неотъемлемых прав человека, предусмотренных в Конституции, Уголовно-

процессуальном кодексе, а также других нормативно-правовых актах, 

связанных со стадией досудебного производства по делу. 

Свобода личности, участвующей в досудебном производстве – действие 

или бездействие человека, не запрещенные Конституцией, Уголовно-

процессуальным кодексом, а также другими нормативно-правовыми 

документами. 

Диссертант обратил внимание на термины «личность», «человек», 

«гражданин», используемые в нормах законов. В частности, в действующем 

уголовно-процессуальном законодательстве по отношению к участникам 

процесса применены термины «личность», «человек» или «гражданин».  

По результатам проведенных исследований, сделан вывод, что при оформлении 

процессуальных документов более обоснованным является использование 

термина «личность».  

В исследовательской работе выдвигаются следующие заключения, 

связанные с правом обжалования процессуальных действий и решений, 

предусмотренных в уголовно-процессуальном законодательстве:  

во-первых, под понятием «обжалование на этапе досудебного 

производства» понимается обращение (письменное, устное, электронное) 

участников уголовного процесса, их близких родственников или 

представителей к прокурору, в суд или другие вышестоящие органы по вопросу 

восстановления их нарушенных прав и законных интересов со стороны 

государственных органов и должностных лиц, ответственных за ведение дела;  

во-вторых, обжалование является средством, обеспечивающим 

конституционные права и свободы личности, а также сдерживающим 

незаконные действия (бездействия) должностных лиц и органов, ответственных 

за ведение уголовного дела; 

в-третьих, необходимо зафиксировать в УПК правило, позволяющее 

подать жалобу в суд в онлайн-порядке по поводу любых действий 

(бездействий), ущемляющих права и свободы участников уголовного процесса 
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со стороны должностных лиц и органов, ответственных за ведение уголовного 

дела;  

в-четвертых, необходимо принять отдельный нормативно-правовой акт, в 

котором будут отражены порядок и основания подачи жалобы в суд по поводу 

любых действий (бездействий), ущемляющих права и свободы участников 

уголовного процесса со стороны государственных органов и должностных лиц, 

ответственных за ведение уголовного дела; 

в-пятых, необходимо окончательно отказаться от практики направления 

обращений участников процесса в вышестоящие органы по поводу принятых 

ими решений или действий (бездействий) над государственными органами и 

должностными лицами, ответственными за ведение уголовного дела, к тем же 

должностным лицам (дознавателю, следователю, прокурору), на действия 

которых подаются жалобы.  

Диссертантом подчеркивается, что обращение лица с жалобой к 

руководителям доследственных органов, прокурору или в суд не должно 

исключать право обращения с жалобой или просьбой в другие вышестоящие 

органы. Вместе с этим, автор сделал вывод, что ожидаемый результат будет 

иметь высокую эффективность только в том случае, когда жалобы со стороны 

участников процесса будут переданы государственным органам, не 

заинтересованным в результатах данного уголовного дела, но в вместе с тем 

имеющим полномочия решить данную жалобу. При рассмотрении жалобы 

судом, по его результатам отмечается необходимость не только отмены, но и 

внесения представления о принятии соответствующих мер в принудительном 

порядке по отношению к должностному лицу в случае установления 

необоснованными (незаконными) действий (бездействия) или принятых 

процессуальных документов дознавателя, следователя или прокурора.  

Во второй главе диссертации «Процессуальные аспекты обеспечения 

конституционных прав и свобод личности в досудебном производстве» 

всесторонне освещены специфические особенности обеспечения прав и свобод 

подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей и других участников 

процесса. 

По результатам изучения материалов судебно-следственной практики и 

уголовных дел, нарушения конституционных прав и свобод подозреваемых 

были отмечены в следующих случаях:  

при задержании лица в качестве подозреваемого в совершении 

преступления; 

при проведении следственных и других процессуальных действий в 

отношении лица в ходе доследственной проверки;  

при привлечении лица в качестве подозреваемого и при его допросе. 

В этой связи в диссертации приводятся практические примеры 

нашумевших среди населения, а также в социальных сетях и электронных 

изданиях преступлений, где в отношении подозреваемых было применено 

бесчеловечное, унижающее честь и достоинство человека обращение. 

В исследовании обосновывается необходимость расчета времени 

задержания лица в качестве подозреваемого в совершении преступления в 
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соответствии с УПК в течение сорока восьми часов, не с момента доставления 

личности в органы внутренних дел или другие правоохранительные органы, а с 

момента его действительного задержания. 

Критикуется неполное раскрытие смысла и сущности оснований 

задержания лица в процессуальных документах, применяемых в настоящее 

время в практике досудебного производства. В этой связи, в исследовании 

разработаны образцы специальных процессуальных форм, т.е. бланков, 

раскрывающих сущность оснований задержания лица. 

Важное значение в борьбе с преступностью, имеет институт привлечения 

лица в качестве обвиняемого. Так как определение личности обвиняемого и его 

привлечение к делу считается одним из основных этапов уголовного процесса. 

В связи с этим, диссертант предложил зафиксировать все правила, связанные с 

привлечением подозреваемого к участию, в новой отдельной главе  

44
1
 «Привлечение лица к участию в уголовном деле в качестве обвиняемого» 

УПК Республики Узбекистан. 

По мнению автора, несмотря на то, что вопрос обеспечения прав и свобод 

личности при привлечении лица в качестве обвиняемого в уголовном деле 

уголовно-процессуальным законодательством отмечен, однако, встречаются 

случаи неполного понимания, переоценки некоторых видов доказательств при 

обосновании обвинения, привлечения лица к участию в деле в качестве 

обвиняемого при недостаточных основаниях. Права обвиняемого, 

определенные в УПК, не достаточны для его защиты от необоснованного 

обвинения. В связи с этим, в работе обоснована необходимость принятия 

решения об участии лица в уголовном деле в качестве обвиняемого в 

соответствии со статьей 361 УПК только после собирания достаточных 

доказательств. Признается, что на сегодняшний день обеспечение участия 

защитника в досудебном производстве, а также некоторые проблемы, 

связанные с ознакомлением с некоторыми процессуальными документами 

уголовного дела, связаны с абстрактной преградой именуемой «тайна 

следствия». Отмечается, что, естественно, данное обстоятельство приводит к 

возникновению трудностей у защиты для эффективного обеспечения прав и 

свобод подзащитного. По мнению исследователя, основная тайна должна быть 

присуща субъектам, исполняющим служебные обязанности конфиденциально. 

А к деятельности субъектов, осуществляющих досудебное производство по 

уголовным делам с процессуальной точки зрения гласно и прозрачно, должны 

быть установлены границы следственной тайны. В этих целях в диссертации 

разработано авторское определение термина «тайна следствия». 

В диссертации обосновывается необходимость установления возможности 

применения пунктов 2 и 8 первой части, а также пунктов 1 и 3 части статьи  

84 УПК (основания для прекращения уголовного дела без определения 

виновности) исключительно в случаях полного возмещения обвиняемым или 

подсудимым потерпевшему причиненного материального ущерба, нанесенного 

преступлением.   

Автор, на основании опросов, проведенных с потерпевшими, 

участвующими в досудебном производстве, пришел к мнению, что основным 
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методом убеждения их в проводимых в судебно-правовой системе реформах 

является возмещение причиненного потерпевшему материального (морального) 

вреда. В этих целях обосновывается необходимость принятия Закона 

Республики Узбекистан «О возмещении потерпевшему имущественного вреда, 

нанесенного в результате преступления», в соответствии с ним создание 

«Фонда по восстановлению нарушенных прав пострадавших от 

преступления». Данный фонд формируется за счет средств части штрафов, 

определенных со стороны судов в качестве наказания лицам, совершившим 

преступления, а также средств, поступивших от продажи на аукционах 

конфискованного по решению суда имущества юридических и физических лиц.  

В заключении второй главы диссертации отмечается, что в 

правоприменительной практике с помощью соответствующих законов и 

подзаконных нормативных актов необходимо обеспечить безопасность жизни, 

здоровья, прав и свобод, а также безопасность свидетелей, и тогда они по 

собственному желанию будут являться в органы дознания и следствия для дачи 

подробных показаний о готовящихся или совершенных преступлениях, а не как 

в настоящее время имеется место их предупреждения (запугивания) об 

ответственности за уклонение от дачи свидетельских показаний или за дачу 

заведомо ложных показаний. 

В третьей главе диссертации «Роль защитника в обеспечении 

конституционных прав и свобод личности» глубоко исследованы вопросы 

обеспечения участия защитника в доследственной проверке, а также 

достижение эффективности деятельности защитника при расследовании 

уголовного дела.  

По мнению автора, обеспечение подозреваемого, обвиняемого правом на 

защиту связано: 

во-первых, с защитой прав и свобод лица в уголовном процессе, охраной 

его от необоснованного уголовного преследования; 

во-вторых, с убеждением в правильности и соответствия критериям закона 

и справедливости деятельности предварительного следствия, суда при 

привлечении лица к ответственности.  

Диссертантом разработаны следующие правила, связанные с участием 

защитника при досудебном производстве по делу: 

во-первых, время (раньше или позже), когда защитник приступил к своим 

обязанностям при доследственной проверке, оказывает непосредственное 

влияние (положительное или отрицательное) на эффективность защиты 

подозреваемого или обвиняемого;  

во-вторых, в уголовно-процессуальном законодательстве обеспечение 

равенства сторон обвинения и защиты, служит в первую очередь, эффективной 

охране конституционных прав и свобод участников процесса, кроме того, 

взаимно сдерживает стороны; 

в-третьих, обеспечение в необходимой мере участия защитника в 

доследственной проверке способствует предупреждению случаев совершения 

должностными лицами, ответственными за производство по уголовному делу, 

различных нарушений и ошибок;  
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в-четвертых, в результате участия защитника в доследственной проверке 

предупреждается привлечение к ответственности невиновного лица. Это 

способствует задержанию лица, действительно совершившего преступление, по 

горячим следам.  

По мнению диссертанта, отражение в статье 53 УПК нормы «участвовать 

с разрешения дознавателя или следователя в производстве иных следственных 

действий» на практике ограничивает полноценное участие защитника в 

проведении следственных действий. В связи с этим предлагается определить 

данное предложение в следующей редакции: «участвовать во всех 

следственных действиях, связанных с проверкой собранных и представленных 

им доказательств». 

Автор выдвигает следующие предложения и рекомендации для 

достижения эффективности деятельности защитника при расследовании 

уголовного дела:  

во-первых, исходя из интересов лица, находящегося под защитой, 

улучшить взаимодействие с дознавателем или следователем, расследующим 

уголовное дело. Налаживание эффективного сотрудничества послужит полному 

обеспечению конституционных прав и свобод личности, а также освобождению 

лиц, не причастных к преступлению, признанию вины лиц, совершивших 

преступление и скрывающихся от следствия. Потому что в данном случае 

позиция защиты адвоката и действий следователя при раскрытии преступления 

становятся сбалансированными. Следовательно, такое сотрудничество должно 

основываться на взаимном уважении чести и достоинства, профессиональности 

сторон, а также соблюдении правил этики;  

во-вторых, следователь должен дать возможность задержанному, 

подозреваемому, обвиняемому и их законным представителям, а также другим 

лицам по их просьбе приглашать защитника; 

в-третьих, повысить ответственность за непредоставление информации по 

запросу адвоката, несвоевременное предоставление или умышленное 

предоставление ложной или неверной информации;  

в-четвертых, ввести порядок электронной фиксации времени прибытия в 

государственный орган, ответственный за производство по уголовному делу, 

задержанного или вызванного для проведения допроса и других следственных 

действий лица, а также адвоката, приглашенного для участия в деле (в целях 

прекращения многочасового ожидания лицами и адвокатом, вызванными для 

участия в следственных действиях); 

в-пятых, обеспечить необходимыми техническими средствами, мебелью, 

нормативно-правовыми актами и юридической литературой, а также доступом 

к сети Интернет служебные помещения, организованные для адвокатов во всех 

государственных органах, ответственных за производство по уголовному делу. 

В четвертой главе «Перспективы совершенствования обеспечения 

конституционных прав и свобод личности в досудебном производстве» 

исследованы международный опыт по обеспечению конституционных прав и 

свобод личности в уголовно-процессуальных отношениях, перспективы 

совершенствования национального законодательства, вопросы совершенство-
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вания деятельности следственных органов по обеспечению конституционных 

прав и свобод личности.  

Автор в результате изучения опыта развитых стран отмечает, что 

общественный контроль играет важную роль в обеспечении конституционных 

прав и свобод личности в досудебном производстве по делу.  

По мнению автора, общественный контроль: 

во-первых, считается мощным инструментом против нарушения 

конституционных прав и свобод человека при досудебном производстве по 

делу;  

во-вторых, играет важную роль в организации на основании закона 

деятельности государственных органов и должностных лиц, ответственных за 

производство по уголовному делу. Благодаря общественному контролю 

возрастает их ответственность. Действительно, общественный контроль 

способствует строгому соблюдению закона и уважению прав и свобод 

человека;  

в-третьих, за счет общественного контроля повышается воздействие 

участников уголовного процесса;  

в-четвертых, это оказывает положительное влияние на активность 

общественности, эффективность сторон обвинения и защиты при досудебном 

производстве по делу. 

По мнению диссертанта, уголовно-процессуальное законодательство 

должно следовать по пути дальнейшего совершенствования упрощения 

производства по уголовному делу и сокращения лишних затрат. Следовательно, 

в случаях, когда лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении тяжкого 

или особо тяжкого преступления, предусмотренного Уголовным кодексом, 

заявило о признании себя виновным, искренне раскаялось, активно 

способствовало раскрытию преступления и возместило причиненный ущерб, 

целесообразно ввести институт, предусматривающий заключение письменного 

соглашения с органами дознания и предварительного следствия, а также 

назначение ему судом наказания в размере не более половины максимального 

наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части 

Уголовного кодекса, и (или) досрочного наказания или освобождения от 

уголовной ответственности. 

По мнению автора, институт освобождения лица от ответственности также 

имеет большое значение с экономической стороны, в частности: резко 

сокращает расходы государственных органов на стадии досудебного 

производства по делу; избавляет от лишних хлопот и дополнительных расходов 

участников процесса до и даже во время судебного разбирательства; полностью 

возмещает материальный ущерб пострадавшему; экономит время должностных 

лиц, ответственных за производство по уголовному делу, избавляет от лишней 

бумажной волокиты и, как следствие, направляет его на расследование других 

важных дел; экономит расходы, связанные с содержанием лиц, лишенных 

свободы, и т.д. 

Также при введении института обоюдного согласия сторон 

подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему или другим участникам процесса 
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не наносится ущерб, не причиняется вред интересам государства и общества. 

В связи с этим обоснована необходимость включения в УПК новых глав 

«Процессуальное соглашение о признании вины» и «Процессуальное соглашение 

о сотрудничестве». Данные новые институты послужат обеспечению 

оперативности в досудебном производстве по делу; защите прав и свобод 

подозреваемого, обвиняемого и других участников процесса; освобождению от 

ответственности лиц, совершивших менее тяжкие преступления, при 

соблюдении условий, указанных в соглашении; дальнейшему расширению 

диспозитивных прав лица при досудебном производстве по делу; уменьшению 

нагрузки судов. 

Примечательно, что эти институты будут выполнять роль «вакцины 

честности» против имеющихся коррупционных обстоятельств в уголовно- 

процессуальных отношениях. 

Как отмечает диссертант, при сохранении указанных в действующем  

УПК полномочий прокуроров, осуществляющих надзор за досудебным 

производством, целесообразно также наделить руководителей следственных 

органов правом отменять незаконные и необоснованные решения находящихся 

в их подчинении дознавателей и следователей. Отражение в законодательстве 

данного предложения послужит: устранению нарушений прав и свобод 

человека; уместному и правильному применению закона; повышению 

эффективности деятельности следственных органов.  

Поэтому предлагается дополнить статью 37 УПК (Полномочия начальника 

следственного управления, отдела, отделения, группы и его заместителя) 

частью пятой следующего содержания: «Начальник вышестоящего 

следственного органа и его заместитель отменяет незаконные и 

необоснованные решения следственных сотрудников». 

Также обосновано предложение об упрощении и изменении названия 

данной статьи. Следовательно, предлагается заменить «Полномочия начальника 

следственного управления, отдела, отделения, группы и его заместителя» на 

«Полномочия начальника следственного органа и его заместителя». 

По мнению автора, исходя из населения нашей страны, необходимо 

увеличить количество адвокатов за счет молодых, образованных, 

высококвалифицированных специалистов. Сегодня в Узбекистане 

осуществляют свою деятельность около 4000 адвокатов, и в среднем один такой 

специалист приходится на 8 500 человек. Увеличение числа адвокатов 

послужит следующим положительным результатам: 

во-первых, сдерживанию должностных лиц, ответственных за 

производство по уголовному делу, от неправомерных действий, принятия 

незаконных и необоснованных решений;  

во-вторых, обеспечению конституционных прав и свобод личности при 

досудебном производстве по делу;  

в-третьих, появлению здоровой конкуренции среди юристов;  

в-четвертых, обеспечению разумной стоимости юридических услуг, 

предоставляемых адвокатами и т.д. 
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По результатам исследования было отмечено, что для эффективного 

обеспечения конституционных прав и свобод личности особое внимание 

следует уделять: восполнению пробелов в законодательстве и устранению 

существующих противоречий; широкому применению международного права; 

усилению судебного контроля над стадией досудебного производства по делу; 

расширению прав защитника; усилению ответственности должностных лиц, 

ответственных за производство по уголовному делу; созданию механизма 

сдержек между государственными органами, ответственными за производство 

по уголовному делу; повышению роли общественного контроля; обеспечению 

равенства сторон в уголовном процессе и др. 

Как отмечает диссертант, путем дальнейшей либерализации уголовно-

процессуального законодательства, упрощения рассмотрения уголовных дел и 

сокращения процессуальных издержек можно эффективно обеспечить 

интересы личности, государства и общества. Поэтому на стадии досудебного 

производства по уголовному делу целесообразно широко внедрять 

современные информационно-коммуникационные технологии, дополнительно 

укреплять материально-техническую базу органов дознания и предвари-

тельного следствия, а также повышать потенциал кадров. 

Обоснована необходимость внедрения единой электронной 

информационной системы, позволяющей осуществлять электронную 

регистрацию заявлений, сообщений и других сведений о преступлении, а также 

вести единый электронный учет результатов их рассмотрения. 

По мнению автора, сегодня необходимо отказаться от практики оценки 

деятельности ОВД исключительно по динамике совершения преступлений. 

Фактически такая практика приводит к отказу от регистрации обращений 

потерпевших от преступлений, умышленному сокрытию преступлений, 

невыплате потерпевшим нанесенного ущерба, необеспечению неотвратимости 

ответственности и, к сожалению, резкому снижению доверия граждан к 

деятельности государственных органов. 

Поэтому при оценке деятельности ОВД, исходя из содержания видов 

совершенных преступлений, предлагается условно разделить их на две группы:  

первая группа – преступления, выявляемые по заявлению потерпевшего 

(кража, мошенничество, умышленное убийство, половые преступления, причи-

нение легких, средних или тяжких телесных повреждений, хулиганство и т.д.);  

вторая группа – преступления, выявленные по прямой инициативе ОВД и 

раскрытые в результате проведения специальных мероприятий (дача взятки, 

получение взятки, незаконное владение, хранение огнестрельного оружия, 

подделка документов или использование поддельных документов, наркомания 

и т.д.).  

По мнению исследователя, сотрудникам, проявившим инициативу и 

выявившим, а также раскрывшим преступления, входящие во вторую группу, 

следует не давать отрицательную оценку, а, наоборот, постоянно поощрять их.  

Диссертант, отмечая чрезмерную загруженность следственных органов в 

системе ОВД, что в свою очередь, оказывает негативное влияние на 

обеспечение прав и свобод граждан, предлагает пересматривать их численность 
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(штатные единицы), исходя из количества уголовных дел и уровня сложности, 

каждые 4-5 лет. Кроме того, обосновывается необходимость дальнейшего 

совершенствования института подследственности уголовного дела.  

В заключении четвертой главы диссертации автор предлагает следующие 

пути борьбы с противозаконными случаями нарушения конституционных прав 

и свобод личности в досудебном производстве по делу:  

во-первых, принятие мер против факторов, препятствующих обеспечению 

конституционных прав и свобод личности; 

во-вторых, наряду с надлежащим осуществлением дознавателем, 

следователем и прокурором своих полномочий, достижение полного 

выполнения возложенных на них обязанностей;  

в-третьих, повышение уровня осведомленности должностных лиц, 

ответственных за производство по уголовному делу, о нормативно-правовых 

актах, касающихся их служебных обязанностей, а также конституционных прав 

и свобод участников процесса. Ведь невежество и неопытность сотрудников 

также наносят материальный ущерб государству. Например, за первые  

5 месяцев текущего года 323 гражданина, к которым следственными органами 

были предъявлены необоснованные обвинения, были оправданы судами,  

а необоснованные обвинения в отношении 1854 лиц были сняты. Только  

в прошлом году 236 оправданным лицам за счет государства был возмещен 

материальный и моральный ущерб на сумму 6,7 млрд сум. 

В заключении диссертации процесс досудебного производства по делу 

предлагается реализовывать по новому принципу – «беспристрастное 

расследование, сильная защита, справедливый суд». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам научного исследования, посвященного изучению и анализу 

совершенствования обеспечения прав и свобод личности в досудебном 

производстве, разработаны следующие предложения и рекомендации: 

I. Предложения по развитию теории уголовно-процессуального права:  

1. Разработаны определения следующих терминов: 

Тайна следствия – это индивидуальные действия должностных лиц, 

ответственных за производство по уголовному делу в рамках установленных в 

законодательстве полномочий, направленные на быстрое и полное раскрытие 

преступлений, возмещение потерпевшему причиненного вреда, назначение 

справедливого наказания каждому совершившему преступление лицу, не 

привлечение к ответственности невиновного лица, и неразглашение данных об 

обвиняемом в целях не назначения ему наказания, а также метод их 

процессуального оформления. 

К нуждающимся в помощи лицам целесообразно отнести: нуждающихся в 

отдельной защите лиц, независимо от их возраста, пола, инвалидности, болезни, 

социального или личного статуса, в частности, детей, бедных, одиноких 

матерей, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей; потерявших 

кормильца; потерпевших от торговли людьми или полового насилия; лиц с 
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инвалидностью, а также, не имеющих близких родственников лиц, 

отбывающих наказания в местах лишения свободы.   

Права подозреваемого и обвиняемого на защиту – это совокупность 

закрепленных в законе процессуальных возможностей для смягчения 

наказания, а также для доказывания невиновности лиц, привлеченных к делу в 

качестве подозреваемого либо обвиняемого, освобождения их от наказания, 

ответственности или отказа в предъявленном им подозрении либо обвинении. 

2. Привлечение лица к уголовной ответственности начинается с момента 

его задержания или привлечения к делу в качестве подозреваемого по 

основаниям ст. 221 УПК. 

3. Принципы, определяемые в УПК, условно разделены на следующие 

виды: 

‒ конституционные принципы; 

‒ отраслевые принципы; 

‒ специальные принципы. 

4. Выявлены следующие факторы, отрицательно влияющие на 

эффективное обеспечение конституционных прав и свобод личности в 

досудебном производстве по уголовным делам:  

Объективные факторы: чрезмерная загруженность объемом работы 

следственных органов; оценка служебной деятельности должностных лиц, 

ответственных за ведение уголовного дела, исключительно по статистике 

преступности; в некоторых случаях – нехватка сроков дознания для полного, 

всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств по уголовному 

делу; необеспеченность дознавателя, следователя полной процессуальной 

самостоятельностью; наличие обстоятельств необоснованного вмешательства и 

оказания незаконного влияния на их деятельность; неполное разрешение 

вопросов, связанных с материальным и социальным обеспечением сотрудников 

следственных органов; наращивание практики привлечения лиц, ответственных 

за ведение уголовного дела к работам, не относящимся к следственной 

деятельности; внедрение не в полной мере в деятельность следственных 

органов ведущих научно-технических средств, а также современных форм и 

методов работы и т.п. 

Субъективные факторы: неграмотность, безответственность, 

профессиональная или практическая неопытность следователя; моральная или 

дисциплинарная его неразвитость; его нацеленность раскрыть преступление 

даже противоправным путем; личные амбиции следователя в отношении 

участников процесса и т.п. Вышеприведенный перечень факторов является 

примерным и его можно продолжить и дополнить.  

5. Обстоятельства по делам о нарушении прав и свобод потерпевшего в 

ходе досудебного производства были подробно проанализированы и 

классифицированы следующим образом: 

во-первых, несвоевременная регистрация и разрешение в установленном 

законом порядке обращений граждан о преступлениях; 
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во-вторых, из-за халатности и безразличия к потерпевшим в ходе 

расследования права и свободы потерпевших не в полной мере гарантируются 

нормами действующего законодательства; 

в-третьих, непринятие соответствующих мер по возмещению 

потерпевшему имущественного или морального вреда, причиненного 

преступлением. 

6. С целью обеспечения эффективной защиты конституционных прав и 

свобод личности в досудебном производстве необходимость усиления роли 

адвокатов в стране обосновываются следующими факторами: 

во-первых, удержание должностных лиц, ответственных за производство 

по уголовным делам, от недостойных действий, вынесения незаконных и не 

обоснованных решений; 

во-вторых, усиление доверия граждан к институту адвокатуры; 

в-третьих, возникновение возможности объективной оценки деятельности 

адвокатов в уголовно-процессуальных отношениях; 

в-четвертых, реализация принципа взаимной состязательности сторон в 

уголовном процессе, обеспечение их действительной самостоятельности; 

в-пятых, улучшение в качественном отношении услуг, оказываемых со 

стороны адвокатов и др. 

7. Наряду с эффективным обеспечением конституционных прав и свобод 

личности в досудебном производстве повышение значения института 

адвокатуры основывается также на повышении достижения справедливого 

правосудия по уголовным делам. 

8. Нарушения прав и свобод личности в досудебном производстве были 

разделены на следующие этапы:  

на первом этапе ‒ в процессе доследственной проверки по отношению к 

потерпевшим непосредственно от преступления свидетелей и задержанных; 

на втором этапе – по отношению к свидетелям, потерпевшим, 

подозреваемым в ходе следствия.  

II. Предложения по совершенствование Уголовно-процессуального 

законодателства: 

1. Предлагается дополнить УПК Республики Узбекистан новой статьей 

следующего содержания: 

«Статья 10
1
. Принципы уголовного процесса  

Принципы уголовного процесса – это совокупность приоритетных правил, 

определяющих стадии уголовного процесса, институты и нормы, система и 

содержание практического осуществления общих условий прав и обязанностей 

процессуальных участников и обеспечения законности, обоснованности и 

справедливости. 

Учитывая особенности и значение нарушения принципов уголовного 

процесса, признание недействительными результатов следственных и 

процессуальных действий, осуществленных в рамках уголовного дела, приводит 

к отмене принятых решений или признанию неприемлемыми доказательств, 

собранных по данному делу». 
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2. Часть первую ст. 11 УПК предлагается изложить в следующей редакции: 

«Органы и должностные лица, ответственные за производство по 

уголовному делу, иные участники уголовного процесса, а также физические и 

юридические лица обязаны строго соблюдать и выполнять требования 

Конституции Республики Узбекистан, данного Кодекса и других законов 

Республики Узбекистан». 

3. Часть вторую статьи 11 УПК предлагается изложить в следующей 

редакции: 

«Отступление от точного выполнения законов, вне зависимости от причин 

его совершения, будет считаться нарушением уголовно-процессуального 

законодательства и являться причиной привлечения к ответственности. 

Доказательства, полученные с нарушениями требований норм настоящего 

Кодекса, считаются не приемлемыми (не действительными) и 

доказательствами не являются». 

4. Часть первую статьи 17 УПК предлагается изложить в следующей 

редакции: 

«Должностные лица, ответственные за расследование уголовного дела, 

должны уважать честь и достоинство участвующих в деле лиц». 

5. Часть первую статьи 18 УПК предлагается изложить в следующей 

редакции: 

«Все государственные органы и должностные лица, ответственные за 

расследование уголовного дела, обязаны охранять права граждан, участвующих 

в уголовном процессе. Эти должностные лица должны исполнять все 

законные требования граждан и предоставить им возможности, 

предусмотренные в законе». 

6. Часть вторую статьи 18 УПК предлагается изложить в следующей 

редакции: 

«Никто не может быть ограничен в конституционных правах не иначе 

как по решению суда. В уголовном процессе существенное ограничение 

конституционных прав и свобод личности осуществляется на основании 

решения суда». 

7. Внести в УПК новые статьи: 18
1 

«Личная неприкосновенность»,  

18
2
 «Неприкосновенность жилища», а также 18

3
 «Неприкосновенность 

собственности» следующего содержания:  

«Статья 18
1
. Личная неприкосновенность 

Производство по уголовному делу основывается на общечеловеческих 

принципах, на основании которых человек, его жизнь, свобода, честь, 

достоинство и другие неотъемлемые права считаются высшей ценностью. 

Должностные лица, ответственные за расследование уголовного дела, и 

участники уголовного процесса взаимосвязаны в отношении прав и 

обязанностей, а также задач и полномочий.  

Все участники уголовного процесса имеют право на свободу и личную 

неприкосновенность, и не могут без законных оснований быть взяты под 

стражу или содержаться в заключении. 
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Участники уголовного процесса неприкосновенны в правах и свободах, 

закрепленных в настоящем Кодексе, никто не имеет права лишать или 

ограничивать их без решения суда». 

«Статья 18
2
. Неприкосновенность жилища 

Участники уголовного процесса имеют право на защиту от 

невмешательства в личную жизнь и неприкосновенность жилища. 

Законом охраняется невмешательство в личную жизнь, тайна переписки, 

телеграфных сообщений, телефонных переговоров.  

Никто не имеет права заходить в чужое жилище, проводить обыск или 

осмотр, разглашать тайну переписки и телефонных переговоров кроме случаев 

и порядке, предусмотренных в настоящем Кодексе». (Данная норма в 

измененной редакции статьи 18 УПК была размещена в данную статью). 

«Статья 18
3
. Неприкосновенность собственности 

Собственность участников уголовного процесса неприкосновенна и ее 

лишение возможно только по решению суда. 

Не разрешается проведение незаконных действий, направленных на 

непосредственное или косвенное лишение частной собственности. 

Запрещается необоснованное требование от участников уголовного 

процесса сдать собственность, материальные ценностей или другие права 

собственности. Нельзя незаконно вмешиваться в их хозяйственную 

деятельность, приводящую к изъятию имущества или обязывающую 

отказаться от прав на имущество. 

Не являются действительными документы, нарушающие права частной 

собственности участников уголовного процесса, не соответствующие 

документам государственных органов и должностных лиц, ответственных за 

расследование уголовного дела. 

Обязанность возмещения ущерба, причиненного по вине государственного 

органа и должностного лица, может быть возложена на данное должностное 

лицо». 

8. Часть третью статьи 20 УПК Республики Узбекистан перевести в часть 

четвертую, а содержание части третьей данной статьи предлагается изложить в 

следующей редакции: 

«Материалы уголовного дела, предоставляемые участникам процесса для 

ознакомления на государственном языке, по их желанию могут быть 

подготовлены на узбекском алфавите, основанной на латинской графике или 

кириллице». 

9. Предлагается изложить первую часть статьи 21 УПК в следующий 

редакции: 

«Органы самоуправления граждан, общественные объединения, 

предприятия, учреждения и организации в установленном настоящим Кодексе 

порядке имеют право участвовать в производстве уголовного дела с целью 

оказания содействия в законности, правовой пропаганде, защите прав и свобод 

граждан, а также разоблачении виновных, установлении причин и условий их 

совершения и искоренения». 
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10. С целью искоренения отрицательных факторов, встречающихся в 

практике расследования преступлений, предлагается в действующий  

УПК включить новую статью 23
1
 «Освобождение от обязанности давать 

показания» и изложить ее содержание в следующей редакции: 

«Статья 23
1
. Освобождение от обязанности давать показания 

Никто не обязан давать показания против себя и близких родственников. 

Запрещается получать показания посредством противозаконных 

способов или лишения гарантированных законом прав или путем их 

ограничений, а также с нарушением требований настоящего Кодекса». 

11. Статью 27 УПК предлагается дополнить новой частью шестой 

следующего содержания: 

«Участники уголовного процесса и другие заинтересованные лица по 

постановлениям о возбуждении уголовного дела, отказе в возбуждении дела, 

назначении обыска, приостановлении производства дознания или 

предварительного следствия, о прекращении уголовного дела и указанные в 

настоящем Кодексе по другим следственным и процессуальным действиям 

могут непосредственно обращаться в суд». 

12. Предлагается заменить слова «обжаловать прокурору», словами 

«обжаловать прокурору или в суд» в части четвертой 37 УПК, части четвертой 

статьи 39 УПК, части шестой и седьмой статьи 39
2
 УПК, части первой статьи 

241 УПК, части первой и второй статьи 338 УПК, части первой и второй статьи 

358 УПК, в части третьей и четвертой статьи 374 УПК, части четвертой статьи 

381
11

 УПК, в части третей статьи 381
14 

УПК и статье 381
17

. 

13. Предлагается внести следующие дополнения в содержание статьи  

46 УПК:  

«Получать объяснения от задержавшего его лица о своих правах; 

получать информацию о принятом решении об ограничении его прав; получать 

копий с протокола задержания, с постановлений о возбуждении уголовного 

дела, привлечения лица в качестве подозреваемого и применения мер 

процессуального принуждения; пригласить защитника самостоятельно или 

через своих представителей, а также через других лиц; пользоваться 

бесплатно услугами переводчика; знакомиться с протоколами следственных 

действий и выражать по ним свои претензии; требовать обеспечения 

собственной безопасности; самостоятельно или через своего защитника 

возвращать предоставленную жалобу или ходатайство; выражать мнение о 

собственной защите; участвовать при рассмотрении в суде процессуальных 

соглашений; защищать себя другими средствами и методами, не 

запрещенными настоящим Кодексом; по всем решениям, действиям 

(бездействиям) обращаться с жалобами в суд». 

14. Статью 47 УПК предлагается дополнить частью второй следующего 

содержания: 

«Лицо считается подозреваемым: 

1) с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве 

подозреваемого;  
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2) с момента дачи показания свидетелем или потерпевшим о лице, 

совершившем преступление, или со времени начала в отношении него 

доследственной проверки; 

3) с момента задержания лица в порядке, предусмотренном статьи 224 

настоящего Кодекса». 

15. Предлагается внести следующие дополнения в содержание статьи 48 

УПК: 

«Получать объяснение от задержанного лица об относящихся к нему 

правах; получать информацию о принятом решении об ограничении его прав; 

получать копии с протокола задержания, с постановлений о возбуждении 

уголовного дела, привлечения лица в качестве подозреваемого и применения мер 

процессуального принуждения; приглашать защитника самостоятельно или 

через своих представителей, а также других лиц; знакомиться с протоколами 

следственных действий и выражать по ним свои претензии; требовать 

обеспечения собственной безопасности; возвращать данных им или его 

защитником жалоб или ходатайств; выражать мнения о собственной 

защите; участвовать в суде при рассмотрении процессуальных соглашений; 

защищать себя другими средствами и методами, не запрещенными 

настоящим Кодексом; по всем решениям, действиям (бездействиям) 

обращаться с жалобами в суд». 

16. Предлагается во второй части статьи 49 УПК (защитник) заменить 

слово «ордер» словами «копии ордера». 

17. В часть первую статьи 51 УПК предлагается внести изменения и 

дополнения следующего содержания: 

«4) по делам лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступлений, по которым в качестве меры наказания может быть назначено 

лишение свободы от 10 лет и более либо пожизненное лишение свободы; 

7) по делам, в которых адвокат участвует в качестве представителя 

потерпевшего или гражданского истца; 

10) по делам, по которым подозреваемому, обвиняемого и подсудимому в 

качестве меры пресечения может быть применено заключение под стражу; 

11) по просьбе малообеспеченных (бедных) подозреваемых, обвиняемых, 

подсудимых или осужденных; 

12) если подозреваемый, обвиняемый или подсудимый выехал за пределы 

Республики Узбекистан и не может явиться в органы дознания, следствия или 

суд; 

13) в делах, рассматривающих вопросы, связанные с процессуальным 

соглашением. 

18. В содержание статьи 53 УПК предлагается внести следующие 

изменения: 

«Знакомиться с протоколом о задержании лица, постановлением о 

привлечении лица к участию в уголовном деле в качестве подозреваемого, 

постановлением о привлечении к участию в уголовном деле в качестве 

обвиняемого, протоколом о проведении следственного действия с участием 

лица, отстаивающего свои интересы, ознакомление подозреваемого, 
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обвиняемого с другими документами, обязательными для предоставления; 

получать копии сведений, кроме тех, где содержатся государственные 

секреты или охраняемые законом другие тайны; участвовать на судебном 

заседании при рассмотрении вопросов, связанных с применением мер 

процессуального принуждения в отношении подзащитного; участвовать во 

всех следственных действиях, связанных с проверкой собранных и 

предъявленных им доказательств; высказывать замечания по результатам, 

фиксированию и оформлению следственных действий с его участием; знать и 

высказывать замечания о предъявленных другими лицами жалобах 

(протестах); после завершения досудебного производства представлять 

заключение защиты; подавать жалобы в суд на действия (бездействие) 

органов и должностных лиц, ответственных за расследование уголовного 

дела; давать ходатайства и предложения участникам уголовного процесса; 

знакомиться с протоколом судебного заседания и аудиозаписи, а также 

выражать ходатайство по этому поводу; высказывать свое мнение по другим 

вопросам с разрешения суда; для фиксации хода следствия и суда пользоваться 

техническими средствами; предъявлять замечания на действия стороны 

обвинения или действия председателя суда; участвовать в действиях по 

составлению процессуальных соглашений; участвовать на судебном следствии 

при рассмотрении жалоб и ходатайств сторон защиты». 

19. Дополнить УПК статьей 54
1
 «Лицо, обратившееся с заявлением», 

изложив ее в следующей редакции: 

«Лицом, обратившимся с заявлением о защите своих прав, признается 

любое лицо, обратившееся в государственные органы и к должностным лицам, 

ответственные за производство по уголовному делу о готовящемся, 

совершенному или совершаемому общественно опасному деянию». 

20. Дополнить УПК статьей 54
2
 «Права и обязанности лица, 

обратившегося с заявлением», изложив ее в следующей редакции: 

«Лицо, обратившиеся с заявлением: дает показания; предоставляет 

доказательства; приносит ходатайства и отклоняет их; пользуется родным 

языком и услугами переводчика; приглашает представителя для защиты своих 

интересов; с разрешения дознавателя и следователя участвует в неотложных 

следственных действиях; снимает копии протоколов следственных действий, 

в которых он участвовал; с помощью технических средств за свой счет 

снимает копии или получает с них сведения в иной форме; обращается в суд с 

жалобами на органы и должностные лица, осуществляющие досудебное 

производство, относительно их действий (бездействия) или решений. 

Лицо, обратившиеся с заявлением, обязано: являться по требованию 

дознавателя, следователя и прокурора; давать правдивые показания; не 

препятствовать установлению истины путем уничтожения, подделки 

доказательств, не пытаться уговаривать свидетелей и не проводить других 

противозаконных действий; представлять по требованию должностных лиц, 

осуществляющих доследственную проверку, доказательства; соблюдать 

порядок во время проведения доследственной проверки. 
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Лицо, обратившиеся с заявлением, привлекается к установленному 

законом ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо 

ложных показаний». 

21. Предлагается в статью 55 УПК внести следующие изменения: 

«Знать о предъявляемой обвиняемому вине; отказывать в даче показания 

против себя и своих близких родственников; бесплатно пользоваться услугами 

адвоката; заранее предупреждаться со стороны государственных органов и 

должностных лиц о времени и месте проведения с его участием следственных 

и других процессуальных действий; знакомиться с протоколами следственных 

действий с его участием и заявлять ходатайства; получать копии с 

протоколов; требовать обеспечения собственной безопасности; знакомиться 

с постановлением, определением о назначении судебной экспертизы, 

заключением эксперта; принимать участие в судебных заседаниях по выдаче 

разрешения на проведение некоторых следственных действий и мер 

процессуального принуждения; участвовать в суде по процессуальным 

сделкам; высказываться в судебном заседании по поводу предъявляемого 

обвинения; знакомиться и выписывать необходимые материалы из протоколов 

судебного заседания и прилагаемых к ним других аудио, видеозаписей; 

требовать выплат причиненного в результате преступных действий 

имущественного вреда и расходов в ходе производства по уголовному делу; 

присутствовать при рассмотрении на судебном заседании вопросов, связанных 

с исполнением приговоров; приносить жалобы в суд на решения, действия 

(бездействия) о нарушениях прав и свобод личности; иметь другие права, 

предусмотренные настоящим Кодексом. 

Получать копии со следующих постановлений и определений: 

 о возбуждении уголовного дела; о признании лица в качестве 

потерпевшего; о применении в отношении обвиняемого меры пресечения в виде 

заключения под стражу; 

о приостановлении уголовного дела; об окончании уголовного дела и 

направлении в суд; о судебном заседании». 

22. Часть вторую статьи 99 УПК предлагается изложить в следующей 

редакции: 

«Если допрашиваемый сообщит о желании давать показания на 

государственном языке должностное лицо, ответственное за расследование 

уголовного дела, по желанию допрашиваемого должно составить протокол 

допроса на основе узбекского алфавита на латинской графике или кириллице». 

23. Предлагается внести следующие дополнения в содержание статьи  

107 УПК:  

«Непрерывное время допроса не может продолжаться более четырех 

часов подряд. 

Допускается продолжение допроса после истечения одночасового 

времени, отведенного на отдых и прием пищи, вместе с тем, общая 

продолжительность допроса не должна превышать более восьми часов в день.  

Продолжительность допроса беременных, женщин, имеющих детей до 

трех лет, детей-инвалидов до шестнадцати лет, несовершеннолетних, а 
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также пожилых и людей с инвалидностью не может продолжаться 

непрерывно более двух часов. Общая продолжительность допроса лиц данной 

категории не может продолжаться более четырех часов в день». 

24. Предлагается дополнить УПК новой статьей 214
1
 «Электронное 

оформление мер процессуального принуждения», изложив ее в следующей 

редакции: 

«Применение мер процессуального принуждения, в частности включение 

обстоятельства задержания в единую систему электронного учета». 

25. Дополнить УПК новой статьей 221
1
 «Доставление и проверка 

подозреваемого в совершении преступления лица в орган, осуществляющий 

доследственную проверку» и изложить ее в следующей редакции: 

«На основании пунктов 3 или 4 части первой статьи 221 настоящего 

Кодекса при доставлении подозреваемого в совершении преступления лица в 

орган внутренних дел или иной правоохранительный орган должностное лицо, 

ответственное за расследование уголовного дела, в течение трех часов 

принимает одно из следующих решений: 

1) о задержании лица. 

2) об освобождении лица». 

26. Предлагается в статье 226 УПК слова «с момента доставления 

задержанного в органы внутренних дел или иной правоохранительный орган» 

заменить на слова «со времени задержания». 

27. Статью 228 УПК предлагается дополнить частью пятой следующего 

содержания:  

«Медицинский работник, оказавший задержанному неотложную 

медицинскую помощь, предоставляет заключение о состоянии здоровья и 

возможности или временной невозможности проведения с ним следственных и 

процессуальных действий». 

28. Предлагается исключить из содержания статьи 242 УПК слова: 

«Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по делам 

об умышленных преступлениях, за которые Уголовным кодексом 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет, и о 

преступлениях, совершенных по неосторожности, за которые Уголовным 

кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 

пяти лет». 

29. Дополнить УПК новой статьей 262
1
 «Обстоятельства, запрещающие 

принудительный привод», изложив ее в следующей редакции: 

«При принудительном приводе запрещается следующее: 

1) принудительный привод лиц, не достигших 14-летнего возраста, 

беременных женщин, тяжелобольных и людей, имеющих инвалидность  

I группы. 

2) принудительный привод лиц в ночное время, т.е. с 22-00 до 6-00 утра. 

3) совершение действий, связанных с опасностью для жизни и здоровья, 

или унижающих честь и достоинство личности; 

4) принудительный привод путем применения насилия, угроз и другими 

противозаконными путями». 
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30. Предлагается дополнить часть первую статьи 325 УПК после слов «в 

статье 149» словами «в первой части статьи 266». 

31. Статью 375 УПК предлагается дополнить новой частью шестой 

следующего содержания: 

«Предлагаемые для ознакомления процессуальным участникам материалы 

уголовного дела на государственном языке по их желанию могут быть 

представлены в тексте узбекского алфавита, основанного на латинской 

графике или кириллице». 

32. По результатам исследования, посредством обобщения предложений 

по внесению в действующий УПК новых институтов «О процессуальной сделке 

о признании вины» и «Процессуальная сделка о сотрудничестве» были 

разработан проект закона «О внесении дополнений и изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Республики Узбекистан в связи дальнейшей 

либерализацией производства уголовных дел». Данный проект приводится в 

приложении 3 диссертации. 

III. Рекомендации по совершенствованию судебно-следственной 

практики: 

1. Для своевременной постановки на учет обращений физических и 

юридических лиц, относящихся к преступлениям, и с целью обеспечения их 

разрешения необходимо внедрить электронную форму принятия на учет и 

оформления заявлений и жалоб. 

2. Целесообразно организовать при Генеральной прокуратуре Республики 

Узбекистан постоянно действующий, бесперебойно работающий 24 часа  

«Call-центр» по нарушенным правам и свободам лиц в досудебном 

производстве. Обратившиеся в данный центр лица (участники процесса или 

другие лица) могут подать жалобу в случаях нарушения их прав и свобод в 

досудебном производстве, а также по вопросам, интересующих их по судебно-

следственной деятельности. 

3. Учитывая, что в органах, осуществляющих доследственную проверку, 

примерно 90 процентов сотрудников не имеют высшего юридического 

образования, полномочия возбуждения уголовного дела необходимо оставить 

только за дознавателями, следователями и прокурорами. 

4. Решение вопроса об участии или неучастии понятых в следственных 

действиях, существенно ограничивающих конституционные права и свободы, 

необходимо оставить на усмотрение следственных органов. Но при проведении 

таких следственных действий без участия понятых должны фиксироваться 

средствами видеосъемки. 

5. С целью обеспечения прав и свобод, эффективного выполнения 

понятыми, а также другими участниками процесса (эксперт, специалист, 

переводчик) возложенных на них процессуальных обязанностей предлагается 

принятие Закона Республики Узбекистан «Об общественном помощнике в 

уголовном процессе».  

6. Целесообразно в программы по всем специальностям, обучаемым в 

Академии МВД («Следственная деятельность», «Оперативно-розыскная 

деятельность», «Деятельность по профилактике правонарушений», «Экспертно-
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криминалистическая деятельность», «Деятельность по обеспечению 

безопасности дорожного движения», «Психологическое обеспечение 

служебной деятельности», «Деятельность по исполнению уголовных 

наказаний»), ввести преподавание таких дисциплин, как «Прокурорская 

деятельность», «Судебное право» и «Адвокатское право». 

7. Необходимо отказаться от старых критериев оценки деятельности 

государственных органов и должностных лиц, ответственных за расследование 

уголовных дел, зависящего от уменьшения или увеличения числа 

преступлений, т.е. оценивать по статистическим показателям. Сегодня это 

является одной из основных причин нарушения конституционных прав и 

свобод. 

8. С целью правильного применения требований принципа презумпции 

невиновности, необходимо прекратить практику вынесения представлений в 

отношении обвиняемых для устранения причин и условий, способствовавших 

совершению преступления. 

9. Для обеспечения конституционных прав и свобод в досудебном 

производстве и совершенствования деятельности органов дознания и следствия 

целесообразно осуществить следующие предложения:  

поддержка деятельности организаций, защищающих права человека;  

предоставление широких полномочий для участия средств массовой 

информации;  

совершенствование критериев и условий принятия на работу 

должностных лиц, ответственных за ведение уголовного дела;  

усиление внимания обучению и повышению квалификации должностных 

лиц, ответственных за производство по уголовному делу, осуществление 

комплексных мер по повышению их культуры;  

отказ от оценки деятельности должностных лиц, ответственных за 

ведение уголовных дел, исключительно по статистике преступности;  

поэтапная цифровизация производства по уголовным делам. 
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INTRODUCTION (annotation to doctoral dissertation) 

The aim of the research is to work out precise proposals, scientific 

conclusions and recommendations that serve for providing constitutional rights and 

freedoms of individual before the pre-trial proceedings.  

The object of the research is the social-legal relations connected with the 

provision of constitutional rights and freedoms of individual before the pre-trial 

proceedings. 

The scientific novelty of the research consists of the followings: 

consideration of the application, report and other information on crime and 

ensure the rights and freedoms of the person in the seizure of property of suspect 

and accused, the need for further simplification of criminal proceedings, improving 

the mechanism of prompt and complete compensation of the damage caused to the 

victim, as well as the introduction of new procedural agreements (institutions) 

«Plea of guilt» and «About collaboration» into the national legislation, which 

allow for full or partial release of criminals from criminal liability in order to avoid 

new conflicts between the citizens is scientifically grounded; 

the expansion of the scope of application of «Habeas corpus», introduction of 

the position of investigating judge in criminal proceedings in order to further 

strengthen the guarantees of the rights and freedoms of citizens in the stage of pre-

trial proceedings, ensuring openness and transparency in the pre-trial proceedings, 

as well as strict adherence to the rule of law in detention of person is scientifically 

grounded; 

on the basis of internationally recognized advanced practices, the necessity of 

introducing modern information and communication technologies in judicial 

proceedings, including the need to eliminate the obligation of attorneys to 

participate in them by videotaping certain investigative and procedural actions is 

scientifically grounded; 

introduction of electronic program for the selection of a lawyer who should 

provide legal assistance to the suspect and accused at public expense, as well as the 

right of a lawyer to meet with his client in special rooms without audio and video 

surveillance devices is scientifically grounded; 

aiming at widening the use of the «Habeas Corpus» institution the necessity 

of reflecting in the criminal-procedural legislation the norms guaranteeing the 

possibility to initiate or refuse to institute criminal proceedings against an official 

of the investigative body, inquiry officer, investigator or prosecutor, appoint an 

inspector, terminate the inquiry or preliminary investigation, terminate the criminal 

case, etc. the possibility of appealing directly to the court on investigative actions 

and procedural actions is scientifically grounded;   

aiming at ensuring a timely registration and resolution of criminal complaints 

of individuals and legal entities in the manner prescribed by the law, eliminating 

the practice of dumping and indifference in consideration of appeals of individuals 

in the pre-trial proceedings and ensuring the transparency and openness of judicial 

proceedings, the need to introduce the practice of considering criminal cases in an 

electronic order is scientifically grounded;  
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Introduction of research results. Results of the research are used as follows:  

The proposals on further simplification of criminal proceedings, prompt and 

complete compensation of for the damage caused to the victims, elimination of 

new conflictual situations between citizens, as well as guarantees to widen the 

rights for protection of the rights of the individual to personal inviolability, 

inviolability of residence and property in the norms of Criminal-procedural 

legislation were used in making amendments and additions to the Criminal 

Procedure Code of the Republic of Uzbekistan, including in the formation of 

norms, expressing amendments and additions to Article 290, 333 and Article  

345 (The reference of the Committee on Legislation and Judicial Issues of the 

Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan dated 

20.12.2016. No. 06/1-05/1191). The implementation of these proposals served for 

ensuring the full protection of the rights of the participants in the process of 

personal inviolability, residence and property. 

aiming at improving the mechanisms for ensuring the constitutional rights and 

freedoms of the individual in criminal proceedings, Article 5 of the Law of the 

Republic of Uzbekistan «About Internal Affairs» dated September 16, 2016,  

No. 407 of the DRUz. Articles 5, 6, 8, 9 and 18 were used to form the appropriate 

norms. (The reference of the Committee on Legislation and Judicial Issues of the 

Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan  

No. 06-D/08 dated 21.02.2017). Implementation of these recommendations served 

for ensuring that the law enforcement officers adhere to the principles of openness 

and transparency in the activities of the investigative body as an official, inquirer 

and investigator prior to the investigation, as well as the legitimacy of detention; 

proposals on the waiver of the compulsory participation of attesting witnesses 

and the introduction of the position of investigative judge in criminal proceedings 

by video recording of some investigative and procedural actions were used in the 

process of preparing the Part II of the program «Priorities for ensuring the rule of 

law and further improvement of the judicial system» approved as an appendix to 

the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PD-5953 «About the 

State Program for the implementation of the Action Strategy for the five priority 

areas of development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021 in the Year of 

Science, Enlightenment and Digital Economy» dated March 2, 2020. (The 

reference of the Center for Development Strategy No. 1029/20 dated 06.05.2020). 

The implementation of these proposals served for the introduction of modern 

information and communication technologies in judicial proceedings on the basis 

of internationally recognized best practices and the further expansion of the use of 

habeas corpus institution in criminal proceedings, as well as strengthening 

guarantees of rights and freedoms of citizens in pre-trial proceedings;  

proposals and recommendations on the capacity of a pre-investigation official, 

inquiry officer, investigator or prosecutor to file a direct complaint to the court 

against the initiation or refusal to initiate a criminal case, the appointment of an 

inspector, the termination of an inquiry or preliminary investigation, the 

termination of a criminal case and other investigative and procedural actions were 

used in the preparation of the draft «Concept of the development of the Bar», the 
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improvement of the laws of the Republic of Uzbekistan «About Advocacy» and 

«About guarantees of activities of advocacy and social protection of lawyers». 

(The reference of the Chamber of Advocates of the Republic of Uzbekistan  

No. 03-13-916/599 dated 19.08.2020). Implementation of these proposals served to 

ensure the right of the suspect and the accused to protect at all stages of pre-trial 

proceedings, as well as to create real conditions for the practical exercise of these 

rights; 

the proposals on the introduction of the practice of electronic criminal 

proceedings, ensuring the transparency and openness of judicial and investigative 

activities, were used in the preparation of paragraph 1 of the Resolution of the 

President of the Republic of Uzbekistan «About measures to radically improve the 

activities of law enforcement bodies in the field of criminal investigation»  

PD-2898 dated April 18, 2017, the paragraph 9 of the Regulation «About the 

Investigation Department under the Ministry of Internal Affairs of the Republic of 

Uzbekistan» approved by the Decree of the President of the Republic of 

Uzbekistan No PP-2898 dated April 18, 2017, in the preparation of paragraphs  

60 and 61 of the «Instruction on the organization of inquiries and preliminary 

investigations in the internal affairs bodies of the Republic of Uzbekistan» 

approved by the order of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of 

Uzbekistan No. 100 dated June 12, 2017. (The reference of the Investigation 

Department of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan  

No. 18/3183 dated 12.06.2020). Implementation of these proposals helped to 

ensure the timely registration and resolution of criminal complaints of individuals 

and legal entities, as well as to limit the practice of dumping and indifference in the 

consideration of appeals of individuals in the pre-trial phase;  

proposals aimed at organizing and coordinating the activities of inquiry 

divisions conducting a full, complete and impartial pre-investigation acts and 

inquiry, ensuring unconditional observance of the rule of law were used in working 

out the Regulation «About the Department of Coordination of Inquiry of the 

National Guard of the Republic of Uzbekistan» approved by the order of the 

Commander of the National Guard of the Republic of Uzbekistan No. 90 dated 

May 15, 2019. (The reference of the National Guard of the Republic of Uzbekistan 

No.4593 dated 13.06.2020). Implementation of these proposals served for 

improving the activities of investigation divisions of regional departments in 

eliminating errors and omissions in the activities of investigative units in the 

implementation of procedural and departmental control over the registration of 

crimes, the organization of pre-trial investigation and inquiry, observation of the 

rule of law in consideration of applications and reports of crimes.  

The structure and volume of dissertation. The dissertation consists of an 

introduction, four chapters, conclusions, list of used literature and appendix, the 

volume comprises 260 pages. 
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