
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ»

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ВЕСТНИК

№3 (11) - 2022г.

(НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ)





РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

№3 (11) – 2022  ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 3 

РЕДАКЦИОННАЯ  
КОЛЛЕГИЯ 

 

Главный редактор Золотухин Алексей Валерьевич - Республика Таджикистан, Российско-Таджикский (Славянский) 
университет, декан юридического факультета, доктор юридических наук, доцент, 12.00.03. - Граждан-
ское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право 

Зам. главного редактора Исмоилова Зайнура Исрофиловна - Республика Таджикистан, Российско-Таджикский (Славянский) 
университет, зам. декана по научной работе юридического факультета, кандидат юридических наук, 
12.00.03. - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 
право 

Ответственный секретарь Аминова Фарида Махмадаминовна - Республика Таджикистан, Российско-Таджикский (Славянский) 
университет, доцент кафедры гражданского права, кандидат юридических наук, доцент, 12.00.03. - Граж-
данское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право 

Члены редакционной  
коллегии: 

Абашидзе Аслан Хусейнович - Российская Федерация, Российский университет дружбы народов, зав. 
кафедрой международного права, доктор юридических наук, профессор, 12.00.10 - Международное 
право; Европейское право 

 Абдуллин Адель Ильсиярович - Российская Федерация, Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет, зав. кафедрой международного и европейского права, доктор юридических наук, профессор, 
12.00.10 - Международное право; Европейское право 

 Абдухамитов Валичон Абдухалимович - Республика Таджикистан, Консалтинговая компания «Russell 
Bedford AAA», старший юрист, доктор юридических наук, доцент, 12.00.08 – Уголовное право и крими-
нология; уголовно-исполнительное право 

 Азимзода Назир Бозор - Республика Таджикистан, Таджикский государственный институт языков им. 
С. Улугзода, зав. кафедрой истории и межкультурной коммуникации, доктор юридических наук, про-
фессор, 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

 Алимов Суробшо Юсупшоевич - Республика Таджикистан, Российско-Таджикский (Славянский) 
университет, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин, доктор юридических наук, до-
цент, 12.00.02 - Конституционное право; конституционный процесс; муниципальное право 

 Аничкин Евгений Сергеевич - Российская Федерация, Алтайский государственный университет, зав. 
кафедрой трудового, экологического права и гражданского процесса, доктор юридических наук, доцент, 
12.00.02 - Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 

 Белых Владимир Сергеевич - Российская Федерация, Уральский государственный юридический уни-
верситет, зав. кафедрой предпринимательского права, доктор юридических наук, профессор, 12.00.03. - 
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право 

 Васильев Антон Александрович - Российская Федерация, Алтайский государственный университет, 
директор юридического института, доктор юридических наук, профессор, 12.00.01 - Теория и история 
права и государства; история учений о праве и государстве 

 Гаврилов Борис Яковлевич - Российская Федерация, Академия управления МВД Российской Федера-
ции, профессор кафедры управления органами расследования преступлений, доктор юридических 
наук, профессор, 12.00.09 –Уголовный процесс 

 Гаюров Шукрулло Караматуллоевич - Республика Таджикистан, Таджикский национальный универ-
ситет, зав. кафедрой гражданского права, доктор юридических наук, доцент, 12.00.03. - Гражданское 
право предпринимательское право; семейное право; международное частное право 

 Дашин Алексей Викторович - Российская Федерация, Кубанский государственный аграрный универ-
ситет, профессор кафедры международного частного и предпринимательского права, доктор юридиче-
ских наук, профессор, 12.00.01 - Теория и история права и государства; история учений о праве и госу-
дарстве 

 Диноршох Азиз Мусо - Республика Таджикистан, Филиал Московского государственного универси-
тета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе, заместитель исполнительного директора, доктор юри-
дических наук, профессор, 12.00.02 - Конституционное право; конституционный судебный процесс; 
муниципальное право 

 Дьядкин Дмитрий Сергеевич - Российская Федерация, Сургутский государственный университет, ди-
ректор института государства и права, доктор юридических наук, профессор, 12.00.08 – Уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право 

 Идизода Файзали Фузайлшо - Республика Таджикистан, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 
Председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Маджлиси 
намояндагон, кандидат юридических наук, 12.00.10 - Международное право; Европейское право 

 Имомова Нилуфар Махмаисуфовна - Республика Таджикистан, Российско-Таджикский (Славян-
ский) университет, зав. кафедрой международного права и сравнительного проведения, доктор юриди-
ческих наук, 12.00.03. - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международ-
ное частное право 

 Ишеков Константин Анатольевич - Российская Федерация, Московский государственный универси-
тет им. М.В. Ломоносова, доцент кафедры правовых основ управления, доктор юридических наук, до-
цент, 12.00.02 - Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 

 
 

Козаченко Иван Яковлевич - Российская Федерация, Уральский государственный юридический уни-
верситет, зав. кафедрой уголовного права, доктор юридических наук, профессор, 12.00.08 – Уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право 

  
 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/12.00.10.docx/8f5f83f5-d6b3-4f27-9532-3c0ac15b6e7d
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/12.00.10.docx/8f5f83f5-d6b3-4f27-9532-3c0ac15b6e7d
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/12.00.10.docx/8f5f83f5-d6b3-4f27-9532-3c0ac15b6e7d
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/12.00.02.docx/93a67a96-f70d-4930-b4ca-f12b61412ca7
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/12.00.02.docx/93a67a96-f70d-4930-b4ca-f12b61412ca7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/12.00.01.docx/4441477a-bfcd-40fc-a9ad-0a3f5cd23553
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/12.00.01.docx/4441477a-bfcd-40fc-a9ad-0a3f5cd23553
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/12.00.02.docx/93a67a96-f70d-4930-b4ca-f12b61412ca7
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/12.00.02.docx/93a67a96-f70d-4930-b4ca-f12b61412ca7
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/12.00.10.docx/8f5f83f5-d6b3-4f27-9532-3c0ac15b6e7d
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/12.00.02.docx/93a67a96-f70d-4930-b4ca-f12b61412ca7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

4 ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №3 (11) – 2022 

Кондрашев Андрей Александрович - Российская Федерация, Сибирский Федеральный университет, 
зав. кафедрой конституционного, административного и муниципального права, доктор юридических 
наук, профессор, 12.00.02 - Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципаль-
ное право 

 Кузнецова Ольга Анатольевна - Российская Федерация, Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, зам. декана по научной работе юридического факультета, доктор юри-
дических наук, профессор, 12.00.03. - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право 

 Мансуров Умед Абдуфаттохович - Республика Таджикистан, Российско-Таджикский (Славянский) 
университет, Международный Комитет Красного Креста, юридический советник Миссии, кандидат 
юридических наук, доцент, 12.00.10 - Международное право; Европейское право 

 Махмудов Изатулло Тешаевич - Республика Таджикистан, Таджикский национальный университет, 
зав. кафедрой судебного права и прокурорского надзора, кандидат юридических наук, доцент, 12.00.09 –
Уголовный процесс 

 Михайлов Виктор Александрович - Российская Федерация, Российская таможенная Академия, про-
фессор кафедры уголовно-правовых дисциплин, доктор юридических наук, профессор, 12.00.09 –Уго-
ловный процесс 

 Мороз Светлана Павловна - Республика Казахстан, Высшая школа права «Адилет», декан, доктор 
юридических наук, профессор, 12.00.03. - Гражданское право; предпринимательское право; семейное 
право; международное частное право 

 Муродзода Ардашер Алишер - Республика Таджикистан, судья района Шохмансур г. Душанбе, канди-
дат юридических наук, 12.00.09 –Уголовный процесс 

 Муртазозода Джамшед Сайдали - Республика Таджикистан, депутат Маджилиси намояндагон Мадж-
лиси Оли Республики Таджикистан, доктор юридических наук, доцент, 12.00.03. - Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право 

 Назаров Аваз Кувватович - Республика Таджикистан, Таджикский национальный университет, зав. 
кафедрой криминалистики и судебно-экспертной деятельности, доктор юридических наук, 12.00.08 – 
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

 Носиров Хуршед Толибович - Республика Таджикистан, Российско-Таджикский (Славянский) уни-
верситет, зав. кафедрой гражданского права, доктор юридических наук, доцент, 12.00.03. - Гражданское 
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право 

 Раджабзода Махмадёр Носир - Республика Таджикистан, Педагогический институт Таджикистана в 
Раштском районе, ректор, кандидат юридических наук, доцент, 12.00.10 - Международное право; Евро-
пейское право 

 Рахмаджонзода Рифат Рахмаджон - Республика Таджикистан, Академия МВД Республики Таджики-
стан, заместитель начальника по науке, кандидат юридических наук, доцент, 12.00.09 –Уголовный про-
цесс 

 Рустемова Гаухар Рустембековна - Республика Казахстан, Казахская Академия труда и социальных 
отношений, профессор кафедры правовых дисциплин, доктор юридических наук, профессор, 12.00.08 
– Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

 Сафарзода Анвар Ислом - Республика Таджикистан, Исполнительный аппарат Президента Респуб-
лики Таджикистан, руководитель Управления образования, культуры и информации, доктор юридиче-
ских наук, доцент, 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

 Сотиволдиев Рустам Шарофович - Республика Таджикистан, Таджикский национальный универси-
тет, профессор кафедры теории и истории государства и права, доктор юридических наук, профессор, 
12.00.01 - Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве 

 Сулайманова Назгуль Назарбековна - Республика Киргизия, Кыргызско-Российский Славянский 
университет, зав. кафедрой уголовного права и криминологии, доктор юридических наук, профессор, 
12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

 Султонова Тахмина Истамовна - Республика Таджикистан, Российско-Таджикский (Славянский) 
университет, зав. кафедрой предпринимательского права, доктор юридических наук, доцент, 12.00.03. - 
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право 

 Титова Татьяна Александровна - Российская Федерация, Уральский государственный юридический 
университет, декан подготовительного факультета, кандидат юридических наук, доцент, 12.00.10 - Меж-
дународное право; Европейское право 

 Хамроев Шухратджон Садирович - Республика Таджикистан, Российско-Таджикский (Славянский) 
университет, зав. кафедрой уголовного процесса и криминалистики, кандидат юридических наук, до-
цент, 12.00.09 –Уголовный процесс 

 Эльназаров Давлатшо Ходжаевич - Республика Таджикистан, Российско-Таджикский (Славянский) 
университет, зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин, доктор юридических наук, доцент, 
12.00.01 - Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве 

  

Адрес редакции 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. М.Турсунзаде, 30 
тел.: (+992 237) 227-67-40; www.rtsu.tj 
e-mail: ismoilova-2016@mail.ru; farida.aminova.2016@mail.ru 

 Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры Республики Таджикистан.  
Лицензия №147/ЖР-97 от 27 марта 2020 года. 

 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/12.00.02.docx/93a67a96-f70d-4930-b4ca-f12b61412ca7
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/12.00.02.docx/93a67a96-f70d-4930-b4ca-f12b61412ca7
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/12.00.10.docx/8f5f83f5-d6b3-4f27-9532-3c0ac15b6e7d
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/12.00.10.docx/8f5f83f5-d6b3-4f27-9532-3c0ac15b6e7d
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/12.00.10.docx/8f5f83f5-d6b3-4f27-9532-3c0ac15b6e7d
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/12.00.01.docx/4441477a-bfcd-40fc-a9ad-0a3f5cd23553
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/12.00.10.docx/8f5f83f5-d6b3-4f27-9532-3c0ac15b6e7d
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/12.00.10.docx/8f5f83f5-d6b3-4f27-9532-3c0ac15b6e7d
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/12.00.01.docx/4441477a-bfcd-40fc-a9ad-0a3f5cd23553


СОДЕРЖАНИЕ 

№3 (11) - 2022  ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 5 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

От главного редактора 7 
 

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ 
ПРОЦЕСС; МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

 
Алифбеков А.Н., Эльназаров Д.Х. Теоретические аспекты прав человека на благоприятную 
окружающую среду 8 
Ниязова М.Ф. К вопросу о понятии свободы экономической деятельности 12 
 

12.00.03 - ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО;  
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

 
Рахматзод Д.Т. Особенности международно-правовой защиты смежных прав в условиях 
современности 16 
Хаутов Г.М. Перспективы развития потребительского кредитования в Республике 
Таджикистан 21 
Шабозов Р.Г. Договор оказания услуг ассоциаций водопользователей по 
сельскохозяйственному водообеспечению 26 
Шарипова Г.Х. Становление и роль института банкротства в правоприменительной практике 
арбитражного и экономического судов РФ и РТ 30 
Эмомова К.И. Становление и роль института банкротства в правоприменитель-ной практике 
арбитражного и экономического судов РФ и РТ 36 
 

12.00.08 - УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 
Косимова М.А. Совершенствование криминологических средств предупреждения доведения до 
самоубийства в Республике Таджикистан 41 
Оралбаев Х.Х. Криминологические меры профилактики бандитизма в Республике  
Таджикистан 46 
 

12.00.09 - УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
 
Парфёнов А.А. Теоретический анализ подходов к изучению особенностей личности и 
поведения различных типов серийных убийц в процессе предварительного расследования 52  
Самиев Н.М. Противодействие расследованию нераскрытых преступлений прошлых лет в 
Таджикистане 61 

 
 

12.00.10 – МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО; ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО 
 
Давлатов Х.Х. Особенности деятельности ООН в области защиты прав трудящихся-
мигрантов 65  
Рахмонзода Д.А. Основные международно-правовые акты ООН, регулирующие процесс и 
механизм нераспространения ядерного оружия, разоружения и контроля вооружений в мире 70  
Султонова Т.И. Имплементация норм о защите прав трудящихся мигрантов в законодательство 
Республики Таджикистан 75 
 
  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

6  ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №3 (11) - 2022 

РЕЦЕНЗИИ 
 
Новикова Р.Г. Рецензия на научно-квалификационную работу, подготовленную аспирантом 
юридического института РУДН Умедовым К.М. на соискание ученной степени кандидата 
юридических наук на тему: «Технология оперативного законотворчества (на примере Республики 
Таджикистан)» специальность 12.00.01 теория и история права и государства; история учений о 
праве и государстве 81  
Умедов К.М. К рецензии на научно-квалификационную работу, подготовленную аспирантом 
юридического института РУДН Умедовым К.М. на соискание ученной степени кандидата 
юридических наук на тему: «Технология оперативного законотворчества (на примере Республики 
Таджикистан)» специальность 12.00.01 теория и история права и государства; история учений о 
праве и государстве 82  
Зоир Дж.М., Содики Н.Н., Советов Д.И. Рецензия на книгу Бастрыкина А.И., Исмагилова 
Р.Ф., Сальникова В.П. - Идея Добра в творчестве Ф.М. Достоевского и ее влияние на развитие 
философии права (к 200-летию Ф.М. Достоевского) 85 
 
Правила для авторов и порядок рецензирования 94 



ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

№3 (11) - 2022  ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 7 

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ! 
 

Вышел в свет очередной номер научного журнала 
«Юридический вестник» юридического факультета 
Российско-Таджикского (Славянского) университета.  
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молодых докторов, кандидатов наук и соискателей, 
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научных исследований учёных-правоведов.  
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Таджикистан и Российской Федерации для 
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публикаций.  
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площадки для опубликования научных достижений ученых-юристов, что позволит каждому 
автору раскрыть свои научные способности, представить разработанную им научную идею или 
концепцию, популяризировать свои научные исследования, чтобы использовать юридические 
знания во благо общества и государства. 

При этом следует подчеркнуть, что публикационное поле деятельности нашего журнала 
будет охвачено не только научными трудами отечественных ученых и специалистов, но также и 
зарубежных исследователей. Это возможно благодаря нашему тесному сотрудничеству с 
иностранными коллегами, круг которых, естественно, гораздо шире, чем список учёных, 
вошедших в состав редакционной коллегии журнала «Юридический вестник». Информируя 
наших читателей о новейших достижениях зарубежной юридической науки и практики, мы 
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Главный редактор 
доктор юридических наук, доцент, 

А.В. Золотухин 
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Аннотация 
В статье рассматриваются теоретические вопросы прав человека на благоприятную окружающую среду, как один из основ-
ных институтов конституционного права. В настоящее время, право на благоприятную окружающую среду в юридической 
науке, а именно в науке конституционного права находится на стадии своего развития. Авторы проанализировали точки 
зрения ученых-теоретиков, и выявили, что вышеупомянутый институт нуждается в соответствующих реформах начи-
ная от социальной, заканчивая производственными отношениями. Право человека на благоприятную окружающую среду в 
современном мире является необходимом элементом прав и свобод человека и гражданина. 
 
Ключевые слова: права человека, Конституция, право на жизнь, окружающая среда, реализация права, ООН. 
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Конституционные и приро-

доохранные права всегда пред-
ставлялись в качестве научной 
дискуссии среди отечественных 
теоретиков и конституционали-
стов. По степени важности дан-
ная категория прав, в условиях 

 
© Алифбеков А.Н., Эльназаров Д.Х., 2022 

современной таджикской право-
вой действительности, имеет 
важное практическое значение, 
т.е. правовая природа указанных 
категорий прав в правовой док-
трине представляется объектом 
правового регулирования не 
только национального, но и 
международного права. 

Одним из специфических 
вопросов современного экологи-
ческого законодательства, в ны-
нешнее время, являются регла-
ментация и реализация прав че-
ловека на устойчивую природ-
ную среду в Республике Таджи-
кистан. 

Механизм реализации вы-
шеупомянутого института в Рес-
публике Таджикистан, исходя из 
мнения таджикских ученых, в не-
которых областях, нуждается в 

 
Алифбеков А.Н. 

 
совершенствовании и законода-
тельной корректировке, в 
частности важными 
направлениями 
реформирования 
представляются социально-
экономические отошения, 
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трансформация которых также 
непосредственно влияет на 
правосознание и правовую 
культуру человека в обществе. 

Теоретико-правовая док-
трина подтверждает многоас-
пектность рассматриваемого во-
проса, в связи с чем следует по-
лагать, что спектр исследования 
проблемы необходимо прово-
дить с учетом, как международ-
ного, так и национального права. 
Вопрос «право на благоприят-
ную окружающую среду» в та-
джикской правовой действитель-
ности находится на стадии раз-
вития и представляется важным 
аспектом правового реформиро-
вания в целом. 

Базовые предпосылки прав 
и свобод человека и гражданина, 
заложенные в Конституции Рес-
публики Таджикистан преду-
сматривают, что «человек, его 
права и свободы являются выс-
шей ценностью» (ч.1 ст.5). Во-
прос об «окружающей среде» 
связан с вопросами охраны здо-
ровья человека. В частности, ч.1 
ст.38 гласит «каждый имеет 
право на охрану здоровья. Госу-
дарство принимает меры по 
оздоровлению окружающей 
среды…». 

Первое официальное при-
знание права на устойчивую 
окружающую среду было сде-
лано в Стокгольмской деклара-
ции, которая была принята на 
природоохранном саммите в 
1972 году.1 

За четыре десятилетия со 
времени принятия Стокгольм-
ской декларации, право на благо-
приятную окружающую среду 
распространилось по всему 
миру. По оценке на 2020 год, 186 
из 196 государств-членов ООН, 
данная проблема стала объектом 

 
1 Авакьян С.А. Конституционное право России: учеб-
ник.  М.: Юристь, 2011. C. 45-48 
2 Бринчук М.М. Экологическое право как системной 
явление4 коммуникативный аспект. [Электронный ре-
сурс]: https://cyberleninka.ru/article/ n/ekologicheskoe-
pravo-kak-sistemnoe-yavlenie-kommunikativnyy-
kontekst 

правового регулирования кон-
ституции разных стран. В даль-
нейшем, развитие отношений в 
данной области, повлекло фор-
мирование самостоятельной от-
расли во многих государствах 
мира. 

Дальнейшее развитие зако-
нодательства о праве на благо-
приятную окружающую среду 
способствовало формированию 
региональных соглашений по 
правам человека, которые были 
признаны и ратифицированы 
более чем 136 странами. 

Понятие и сущность «право 
человека на благоприятную 
окружающую среду», как и дру-
гие юридические категории, об-
ладают спецификой и особен-
ностями. В частности, по мне-
нию М.М. Бринчука, данное 
правовое явление, прежде всего, 
означает - «что благоприятная 
для нас природная среда за это 
время считается абсолютной, ко-
гда ее положение отвечает зако-
нодательствам и нормативам чи-
стоты, то есть когда она отвечает 
требованиям естественных прав 
человека и гражданина, преду-
смотренные нормами междуна-
родного права»2. 

Следует обратить внимание 
на высказывания М.Н. Рудмана, 
который говорит, что «деятель-
ность государства в области прав 
человека на благоприятную 
окружающую среду и его инсти-
тута в настоящее время в целом 
зависит от рационального ис-
пользования природных ресур-
сов, то есть, способность участ-
ников национального и между-
народного права обеспечить та-
кую рационализацию. Рациона-
лизация использования природ-
ных ресурсов для реализации 
жизненно важных потребностей 

3 Бринчук М.М. Благоприятная окружающая среда – 
важнейшая категория права // Журн. рос. права. – 
2008. № 6. С. 37-52 
4 Васильева М.И. О соотношении интереса и субъек-
тивного права в экологических правоотношениях // 
Экологическое право. 2009. № 4. С. 26-32. 

личности является одной из ос-
нов экономики и построения ос-
нов демократического, право-
вого государства и, в частности, 
развития юриспруденции»3. 

В настоящее время, в право-
вой доктрине Республики Та-
джикистан и международном 
праве институт права на благо-
приятную окружающую среду 
обеспечивает неотъемлемое 
право человека на благоприят-
ную окружающую среду и выра-
жается в том, что оно приобрета-
ется с момента рождения чело-
века и прекращается его смер-
тью. 

Одновременно, вышеупо-
мянутый институт носит также и 
производный характер, иными 
словами, названный институт 
признается и обеспечивается 
государством и предусмотрен в 
нормах конституционного права 
и других смежных отраслях 
права. 

В частности, Е.А. Лукашева 
отмечает, «что права человека на 
благоприятную окружающую 
среду, принадлежит к позитив-
ным правам граждан и обеспечи-
вается, охраняется государством 
в лице его государственных орга-
нов. Данная точка зрения, как 
правило, только охватывает уз-
кое понимание прав человека»4. 

Следует обратить внимание 
на то обстоятельство, что инсти-
туционализация рассматривае-
мой нами проблемы раскрыва-
ется с учетом двух его аспектов: 
во-первых, оно является объек-
тивным правом, то есть, правом, 
которое предусматривается зако-
нодательством; во-вторых, вы-
ступает в качестве субъективного 
права, носители которого наде-
лены правами и обязанностями. 
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С точки зрения теоретико-пра-
вовой доктрины субъективные 
права подразумевают содержа-
ние прав человека, т.е. конкрет-
ные права человека и гражда-
нина. Например, право на 
жизнь, право на здоровье, право 
на благоприятную окружающую 
среду и т.д. 

Будучи закрепленным в 
национальном законодательстве, 
вышеназванный институт права 
на благоприятную окружающую 
среду взаимосвязан с другими 
правами и свободами человека и 
гражданина. Он появляется с мо-
мента реализации и охраны 
иных прав, оказывая законода-
тельное влияние на их регулиро-
вание. 

В некоторых зарубежных 
странах доминирует понятие 
расширения сути и закономер-
ности  вышеназванного права - 
права на самочувствие, права на 
жилье и др. В.В. Петров в 1976 
году подчеркивал, что в положе-
ниях международных докумен-
тов, право на благоприятную 
окружающую  среду рассматри-
вается как один из специфиче-
ских институтов конституцион-
ного права1. 

H.В. Данилова полагает, 
«что право человека на благо-
приятную окружающую среду, 
как правовая категория юридиче-

ской науки и как один из основ-
ных институтов конституцион-
ного права, не осознается в пол-
ной мере и в настоящее время яв-
ляется менее изученной в науч-
ной литературе. В иерархии пра-
вовой ценности институт прав 
человека на названную область, 
в широком смысле воспринима-
ется и оценивается как право по-
следнего порядка, которое, в ны-
нешнее время, относится к пра-
вам последнего поколения»2. 

А.П. Анисимова и А.Е. Чер-
номорец в своих научных статях 
указывают, что «институт права 
человека на благоприятную 
окружающую среду в конститу-
ционном праве считается одним 
из своеобразных институтов 
личного права человека и граж-
данина, и данные блага принад-
лежат всему народу и всему насе-
лению во всем мире, которые га-
рантируют высокую степень 
психологического здоровья»3. 

Подводя итог, необходимо 
отметить, что в основе института 
права на благоприятную окружа-
ющую среду лежат комплекс мер 
государственной защиты и 
охраны, направленных на его до-
стойное обеспечение. Значи-
мость правового регулирования  
сфер общественных отношений 
данной области, непосред-
ственно связана с его есте-
ственно-правовой природой. 

Следовательно, формирование 
механизма правового обеспече-
ния, рассматриваемой области, 
не ограничивается внутригосу-
дарственными правовыми ресур-
сами, поскольку первостепенное 
значение в ближайшем будущем 
будут играть международно-пра-
вовые акты. 

Следует отметить, что 
право человека на благоприят-
ную окружающую среду (инсти-
тут экологического и государ-
ственного права) необходимо 
рассмотреть как субъективное 
право индивида и как один из ос-
новных институтов конституци-
онного права, а также смежный и 
межотраслевой правовой инсти-
тут, охватывающий своеобраз-
ные отношения, возникающие в 
сфере взаимодействия индивида 
с окружающей средой. 

Важную роль в установле-
нии и регламентации данного 
института играет конституцион-
ное право, экологическое право 
и даже конституционная поли-
тика государства, которая спо-
собна определить конкретные 
цели и задачи по совершенство-
ванию современного законода-
тельства, внести сообразные кор-
ректировки в направления дея-
тельности органов государствен-
ной власти. 
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Аннотация 
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Рассматриваются теоретические подходы к пониманию сущности свободы экономической деятельности. Автор видит 
наиболее обоснованным и приемлемым такой подход к пониманию свободы экономической деятельности, который 
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свободы. Автор видит  оправданным вмешательство государства в сферу регулирования экономической деятельности. 
Делается вывод, что принцип свободы экономической деятельности является основным критерием уровня развития 
экономики государства. Именно от того, насколько этот принцип реализуется, зависит уровень экономического развития 
страны.  
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Объектом регулирования 
современного конституцион-
ного права являются различные 
группы общественных отноше-
ний, которые возникают в самых 
разнообразных сферах жизни 
общества: политической, эконо-
мической, социальной и духов-
ной. Однако в последнее время 
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наиболее важной областью кон-
ституционного регулирования 
становятся экономические отно-
шения. Современное конститу-
ционное право ставит экономи-
ческое развитие общества своей 
проблемой. Объяснение сло-
жившейся ситуации мы видим в 
том, что экономические кризисы 
последних десятилетий нанесли 
мировому сообществу тяжёлые 
удары, что заставило обратить 
взор важность вопроса взаимо-
действия государства и бизнеса и 
необходимости определения 
границ воздействия государ-
ственной власти на хозяйствен-
ную жизнь. И какая отрасль 
права, если не конституционное 
право с его характерной систе-
мой ценностей предназначено 
решить вопрос об оптимальном 
соотношении власти и свободы! 
Как пишет по этому поводу Н.С. 
Бондарь, конституционное 
право делает это «посредством 

1 См.: Бондарь Н.С. Экономическое развитие 
общества в контексте решений Конституционного 
Суда РФ //Закон. 2006. № 11. С. 34. 

урегулирования основ отноше-
ний собственности и установле-
ния такого порядка взаимоотно-
шений политической и эконо-
мической власти, при котором 
публичная власть действует в 
правовых рамках всеобщих ин-
тересов, а собственность, будучи 
обособленной от власти, обеспе-
чивает эффективный рост эко-
номического потенциала госу-
дарства…»1. 

Такое интерес конститу-
ционного права к регулирова-
нию экономических отношений 
даже породил концепцию «эко-
номической конституции», кото-
рая призвана найти надёжные 
правовые инструменты, способ-
ствующие более оперативному 
выходу из кризиса и поддержа-
нию стабильного экономиче-
ского развития. Данная концеп-
ция в настоящее время приоб-
рела правовой статус и по спра-
ведливому замечанию Г.А. Га-
джиева, «может рассматриваться 
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как своеобразный указатель того, 
как «глубоко» государство может 
погружаться в глубины регули-
рования экономической деятель-
ности»1. 

Как показывает развитие 
современного конституцион-
ного права, этот процесс осо-
бенно сильно затрагивает такие 
частноправовые ценности, как 
свобода экономической деятель-
ности и неприкосновенность 
частной собственности. 

В Конституции Респуб-
лики Таджикистан свобода эко-
номической деятельности имеет 
статус одного из принципов эко-
номического характера. Данный 
конституционно-правовой 
принцип находит закрепление 
во многих мировых конститу-
циях. Это обусловлено тем, что 
конституционная экономика 
большинства стан мира является 
экономикой, преимущественно, 
основанной на рыночных прин-
ципах, то есть на частной соб-
ственности на средства произ-
водства и свободном предпри-
нимательстве. 

Важно понимать, что 
принцип свободы экономиче-
ской деятельности является ос-
новным критерием уровня раз-
вития экономики государства. 
Именно от того, насколько этот 
принцип реализуется, зависит 
уровень экономического разви-
тия страны. Кроме этого, пра-
вильное понимание свободы 
экономической деятельности 
влияет на развитие всех форм 
предпринимательства. 

 
1 См.: Гаджиев Г.А. Экономическая Конституция. 
Конституционные гарантии свободы 
предпринимательской (экономической) 
деятельности.// Конституционный вестник. 
Специальный выпуск. 2008. № 1(19). С. 250. 
2 См.: Максимов В.А. Свобода экономической 
деятельности и государственное регулирование // 
Гражданин и право. 2001. № 5. С. 28. 
3 См.: Плеханов Г. В. Избранные философские 
произведения. Т. 1 / под ред. М.Т. Иовчук. М.: 
Госполитиздат, 1956. С. 590. 

Однако как показывает 
анализ правовой доктрины и за-
конодательных положений по-
нятие «свобода экономической 
деятельности» характеризуется 
неоднозначностью и спорно-
стью в части её сущности и со-
держания. 

В правовой доктрине 
находится множество толкова-
ний, интерпретаций и различ-
ных подходов к пониманию ка-
тегории свободы предпринима-
тельской деятельности. Если 
сгруппировать все отраженные в 
юридической литературе под-
ходы по данному вопросу, то 
можно вывести следующую кар-
тину. 

1. Представители первого 
научного подхода интерпрети-
руют свободу экономической де-
ятельности через противопо-
ставление её государственному 
регулированию экономики. По-
нимание свободы экономиче-
ской деятельности здесь прибли-
жено к её «чистому виду», пусть и 
не полностью исключающее 
государственное регулирование, 
но подразумевающее только 
ограниченное вмешательство со 
стороны государства в экономи-
ческие процессы и явления. Та-
кого мнения, в частности, при-
держивается В.А. Максимов2. 

Основу такого подхода со-
ставляет широкое понимание са-
мого термина «свобода», под ко-
торым многие исследователи 
воспринимают отсутствие огра-
ничений для развития и деятель-
ности общества и государства в 
целом, самостоятельность субъ-
екта и возможность совершать 

4 См.: Казарина А.Х. Свобода экономической 
деятельности как объект прокурорской защиты // 
Права человека в России и правозащитная 
деятельность государства. СПб.: Пресс, 2003. С. 97. 
5 См.: Козловская А., Пустяков А. Конституционная 
свобода экономической деятельности и актуальные 
проблемы корпоративных захватов (на примере 
использования института банкротства) // 
Конституционные основы уголовного права. М.: 
Велби, 2006 С. 482. 

действия в своих интересах без 
внешнего давления3. Исходя из 
такого понимания свободы эко-
номическая свобода предпола-
гает, что государство не должно 
вмешиваться в дела предприни-
мательства и бизнеса, а должно 
наоборот создавать дополни-
тельные гарантии и условия для 
свободного развития хозяйству-
ющих организаций. Это может 
включать ограниченное налого-
вое бремя, уменьшение админи-
стративных барьеров и другие 
меры4. К тому же такое понима-
ние свободы подразумевает, что 
государство должно нести кон-
ституционную ответственность 
за защиту свободы экономиче-
ской деятельности от различных 
незаконных действий, таких как 
корпоративные захваты и другие 
нарушения законности в эконо-
мической сфере5. 

2. Представители второго 
подхода отрицают понимание 
свободы экономической деятель-
ности как абсолютной катего-
рии. Напротив, свобода эконо-
мической деятельности не явля-
ется безусловной и может быть 
ограничена законодательством в 
соответствии с частью 3 статьи 
14 Конституции РТ, в соответ-
ствии с которой ограничения 
прав и свобод человека и гражда-
нина допускаются только с це-
лью обеспечения прав и свобод 
других, общественного порядка, 
защиты основ конституцион-
ного строя, безопасности госу-
дарства, обороны страны, обще-
ственной морали, здоровья насе-
ления и территориальной це-
лостности республики. 
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Важнейшими гарантиями 
этой свободы являются: запрет 
на произвольное вмешательство 
государства в экономику; обеспе-
чение баланса между публич-
ными и частными интересами в 
экономической системе; един-
ство экономического простран-
ства, свобода перемещения эко-
номических ресурсов и под-
держка конкуренции1. 

Согласно данному под-
ходу, свобода экономической де-
ятельности далеко не свободна 
от ограничений. Если предста-
вить, что такие ограничения 
полностью или частично отсут-
ствуют, то механизм государ-
ственное регулирование эконо-
мической деятельности сводится 
к нулю. Поэтому свобода эконо-
мической деятельности должна 
рассматривается только в контек-
сте определенного уровня госу-
дарственного вмешательства2. 

На наш взгляд, наиболее 
обоснованным и приемлемым 
является второй подход к пони-
манию свободы экономической 
деятельности, который исклю-
чает абсолютный характер дан-
ного явления и оправдывает 
предусмотренные законодатель-

ством ограничения такой сво-
боды. Мы видим вмешательство 
в сферу регулирования экономи-
ческой деятельности вполне 
оправданным. Понимание сво-
боды экономической деятельно-
сти, приближенное к абсолют-
ному, в современных условиях 
является совершенно неприем-
лемым. Безусловно, экономиче-
ская деятельность к основным 
свободам граждан. 

Для правового понимания 
свободы существенным является 
понимание ее производной от 
ограничений, что соответствует 
философскому определению. 
Фактически, ограничения и пре-
делы свободы являются необхо-
димым условием для существова-
ния свободы, так как полная сво-
бода без таких ограничений и 
пределов фактически ведет к не-
свободе3. Интересно, что И.Г. 
Фихте подчеркивал равенство 
ограничений, основанных на 
свободе индивида, что лежит в 
основе права4. 

Государство должно опре-
делять границы между частными 
и публичными интересами, учи-
тывая ограниченный характер 
свободы. На сложность этой за-
дачи обращает внимание Н.М. 

Коркунов. Он видел достаточно 
сложным, но необходимым для 
права разграничивать сталкива-
ющиеся интересы, которые кон-
курируют друг с другом и огра-
ничивают друг друга. Но задача 
права заключается в том, чтобы 
разграничить эти интересы и до-
стичь баланса между этими инте-
ресами, учитывая те потребно-
сти, которые влияют на суще-
ствование и развитие общества в 
целом5. 

Для достижения этого ба-
ланса необходимо не только 
признание и гарантирование 
частных интересов, но и учёт 
публичных интересов, которые 
определяют потребности, необ-
ходимые для существования и 
развития общества в целом. 
Важно заметить, что преоблада-
ние любого из интересов одина-
ково негативно сказывается на 
обществе и государстве. Именно 
поэтому государство устанавли-
вает общее правило, требующее 
соблюдения свободы экономи-
ческой деятельности и гаранти-
рующее ее правовую защиту, но 
допускает при этом случаи вме-
шательства в эту сферу. 
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Аннотатсия  
Дар мақола маънои озодии фаъолияти иқтисодӣ дар рамзи тартибҳои ҳуқуқии-асосии муҳокама мешавад. 
Озодии фаъолияти иқтисодӣ бо консепсияи "қонуни иқтисодӣ" пайваст мебошад, ки ба мақсади тафавут-
гоҳии асбобҳои ҳуқуқии, ки барои пайғамбардоштҳои ташкилии иқтисодӣ мустақим монанд, баста меку-
над. Назарияҳои назарияи ҳақиқии озодии фаъолияти иқтисодӣ барои маънавии фаъолияти иқтисодӣ му-
носиб мебошанд. Муаллиф қарор медиҳад, ки боқиридан тавассути пайвастшавӣ мебошад ва шароитҳои 
қонунӣ барои меҳдудии ин озод мубоҳиса мешаванд. Муаллиф медонист, ки варотиши давлат дар замони 
тартибгарии фаъолияти иқтисодӣ муносиб мебошад. Хулоса карда мешавад, ки асоси сатҳи таҳлилии руз-
марраи иқтисодӣ кишвар аз амалгарии андози озодии фаъолияти иқтисодӣ он ба нақши мунтазам будани 
ин асос бар муқаррар мебошад 
 
Калидвожаҳо: фаъолияти иқтисодӣ, озодии фаъолияти иқтисодӣ, танзими давлатии фаъолияти хоҷаги-
дорӣ, қонуни конститутсионӣ, принсипи конститутсионӣ, маҳдудиятҳои озодӣ, ҳифзи ҳуқуқ ва ман-
фиатҳои шаҳрвандон. 
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Аннотация 
В статье проведён анализ деятельности зарубежных стран по охране смежных прав. Определено, что охрана авторских 
и смежных прав традиционно осуществляются в юрисдикционной и неюрисдикционной формах. Выявлены основные поло-
жения международно-правовых актов, положения которых направлены непосредственно на вопросы регулирования смежных 
прав в международном частном праве. Исследована роль таких международных межправительственных организаций как 
Всемирная торговая организация и Всемирная организация интеллектуальной собственности в части создания эффектив-
ных механизмов защиты авторских и смежных прав. Выявлено, что научно-технический прогресс, а также всеобщий курс 
на цифровизацию экономик в большинстве стран мира будут порождать новые проблемы в области правового регулирова-
ния результатов интеллектуальной деятельности авторов и исполнителей. 
 
Ключевые слова: авторские права, смежные права, интеллектуальная собственность, правонарушение, ВОИС, ВТО, 
цифровизация. 

 

 
 
Нарушение авторских и 

смежных прав по своему харак-
теру являются достаточно рас-
пространённым явлением. В 
большинстве стран мира за их 
нарушение предусмотрены нака-
зания в виде штрафов и преду-
преждений. В отдельных случаях 
могут быть предусмотрены уго-
ловно-правовые меры.   

 
© Рахматзод Д.Т., 2022 
1 Турлин А.И. Международно-правовая охрана смеж-
ных прав // Журнал международного частного права. 
1993. №1. С.31. 

Кроме всего прочего, к ли-
цам, допустившим нарушение 
прав авторов и исполнителей 
могут быть применены санкции 
в виде полного уничтожения 
оборудования, которое исполь-
зовалось для незаконного копи-
рования и дальнейшего распро-
странения продуктов интеллек-
туальной собственности, запрет 
на занятие какой-либо деятель-
ностью, в связи с совершенным 
правонарушением, уничтоже-
нием нелицензированного ти-
ража продукции и т.д.1 

Если говорить о характере 
наказаний за нарушение автор-
ских и смежных прав, то в дан-
ном случае нельзя утверждать то, 
что существует какая-либо еди-
нообразная практика правопри-
менения в большинстве стран 
мира. К примеру, в таких странах 
как Испания и Дания незаконное 
воспроизведение продукта ав-
торских или смежных прав нака-
зывается нормами администра-
тивного законодательства, если 

2 Липцик Д. Авторское право и смежные права // М.: 
Ладомир; Изд-во ЮНЕСКО. 2002. С.442. 

данное правонарушение совер-
шено с отягчающими обстоя-
тельствами – лишением сво-
боды. В Испании за подобные 
преступления предусмотрено 
тюремное заключение и штраф, 
в Дании тюремное заключение 
от трех месяцев, в Коста-Рике 
наказание в виде заключения 
сроком от восьми до двенадцати 
месяцев2. 

Защита авторских и смеж-
ных прав осуществляется са-
мыми различными способами, 
среди которых традиционно вы-
деляют наиболее распростра-
ненные юрисдикционные и не-
юрисдикционные механизмы. В 
различных государствах выраба-
тываются все новые виды за-
щиты авторских и смежных прав. 
Кроме того, большую роль в 
данной области правоотноше-
ний играют международные 
межправительственные органи-
зации, которые активно занима-
ются разработкой и прогрессив-



12.00.03 - ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; 
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО  

№3 (11) - 2022  ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 17 

ным развитием норм междуна-
родного права в области защиты 
интеллектуальной собственно-
сти. Деятельность законодатель-
ных органов различных госу-
дарств, а также международных 
институтов в данном направле-
нии создают благоприятную 
среду для гармоничного разви-
тия института охраны авторских 
и смежных прав.  

Следует отметить, что пра-
вовое регулирование вопросов 
охраны смежных прав в между-
народном частном праве осу-
ществляется не только в рамках 
национальных правовых систем, 
существенную роль в данной об-
ласти играет деятельность по 
разработке и принятию соответ-
ствующих международно-право-
вых актов.  

Первоначально, междуна-
родное сообщество шло по пути 
разработки и дальнейшего при-
нятия многосторонних соглаше-
ний, посвященных вопросам за-
щиты авторских прав, смежным 
правам уделялось значительно 
меньшее внимание. Ярким при-
мером в данном случае высту-
пает Бернская конвенция по 
охране литературных и художе-
ственных произведений от 1886 
года1, которая заложила основу 
для зарождения международно-
правовой базы в области охраны 
авторских прав. Однако, в дан-
ном акте не было положений, ко-
торые регулировали бы вопросы 
смежных прав. Уже в дальней-
шем в данном направлении 
были предприняты существен-
ные шаги, которые привели к 
разработке и принятию 26 ок-
тября 1961 года Международной 
Конвенции об охране интересов 
артистов - исполнителей, произ-

 
1 Бернская конвенция по охране литературных и худо-
жественных произведений от 9 сентября 1886 года. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://wipolex.wipo.int/ru/text/283697 (дата обраще-
ния: 05.10.2022г.). 
2 Международная конвенция по охране прав исполни-
телей, изготовителей фонограмм, вещательных орга-
низаций (Рим, 26.10.1961 г.) [Электронный ресурс].  

водителей фонограмм и веща-
тельных организаций 2  (Далее – 
Римская конвенция 1961г.). 

Следует отметить, что в со-
держании Римской конвенции 
1961г. нигде не приводится тер-
мин «смежные права», тем не ме-
нее объекты охраны данного 
международно-правового акта 
весьма недвусмысленно сигнали-
зируют о том, что речь идет 
именно о смежных правах в клас-
сическом понимании. К при-
меру, статья 2 Римской конвен-
ции 1961г. закрепляет норму, ко-
торая указывает, что Договарива-
ющаяся страна предоставляет 
национальный режим охраны: 
артистам, производителям фо-
нограмм, вещательным органи-
зациям. 

Исходя их вышеизложен-
ного, можно с уверенностью 
констатировать, что Римская 
конвенция 1961г. по сути, явля-
ется одним из главных междуна-
родно-правовых актов, регулиру-
ющих вопросы охраны смежных 
прав и по сей день. 

Однако, при всех достоин-
ствах Римской конвенции 1961г. 
в ней отсутствует регулирование 
целого ряда вопросов, которые 
возникают при ее применении. 
Отдельные термины, которые 
содержатся в тексте документа не 
конкретизированы, а также все 
чаще возникают проблемы пра-
воприменительного характера в 
связи с появлением новых видов 
использования объектов смеж-
ных прав. 

Так как XX столетие стало 
довольно насыщенным с точки 
зрения быстрого развития техно-
логий фиксации звуков на раз-
личные носители, вполне зако-
номерно появился рынок неле-
гального производства и распро-
странения копий пластинок и 

Режим доступа: http://www.wipo.int/treaties/ru 
/ip/rome/ (дата обращения: 05.10.2022г.). 
3  Конвенция об охране интересов производителей 
фонограмм от незаконного воспроизводства их фо-
нограмм (Женева, 29.10.71 г.) [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.wipo.int/treaties/ru/i 
p/phonograms/ (дата обращения: 05.10.2022). 

кассет с записями исполнителей, 
а также авторских произведений. 
Подобная тенденция привела к 
тому, что многие исполнители 
теряли многомиллионные до-
ходы от пиратства в области рас-
пространения продуктов интел-
лектуальной деятельности. 
Стало очевидно, что необхо-
димо разработать новые нормы, 
которые смогли бы более эф-
фективно разрешать нарастаю-
щие проблемы в области охраны 
смежных прав. В этих целях в 
1971 году была принята Конвен-
ция об охране интересов произ-
водителей фонограмм от неза-
конного воспроизводства их фо-
нограмм3, больше известная как 
«Женевская фонограммная кон-
венция» (далее – Женевская фо-
нограммная конвенция 1971г.) 

Хотя Римская конвенция 
1961 года и Женевская фоно-
граммная конвенция 1971г. по-
священы в целом вопросам 
охраны смежных прав, тем не ме-
нее отличия между ними заклю-
чаются в следующем: 

1. Римская конвенция 1961 
г. регулирует на межгосудар-
ственном уровне аспекты охраны 
таких субъектов смежных прав 
как: исполнителей, производите-
лей фонограмм, организаций 
эфирного вещания в то время, 
как Женевская фонограммная 
конвенция 1971г. регулирует во-
просы охраны производителей 
фонограмм от различного вида 
нарушений со стороны неле-
гальных распространителей.  

2. Женевская фонограмм-
ная конвенция 1971г. не содер-
жит норм, способствующих 
предоставлению национального 
режима охраны для иностран-
ных обладателей прав на фоно-
граммы.  

В отличии от Римской 
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конвенции 1961г., нормы кото-
рой направлены на предостав-
ление иностранным правооб-
ладателям национального ре-
жима охраны, Женевская фо-
нограммная конвенция 1971г. 
не содержит норм, акцентиру-
ющих внимание на предостав-
ление аналогичного режима 
охраны иностранным правооб-
ладателям, а лишь призывает 
государства к обязательному 
обеспечению охраны прав про-
изводителей фонограмм.   

Следует подчеркнуть, что 
принятие Женевской фоно-
граммной конвенции 1971г. 
было также обусловлено тем, 
что бурное развитие радио, те-
левидения, ЭВМ, а в дальней-
шем и сети интернет привело к 
тому, что практически каждое 
лицо могло так или иначе, без 
особых сложностей стать 
участником незаконного рас-
пространения объектов охраны 
смежных прав. 

С увеличением продуктов 
интеллектуальной деятельно-
сти, а также с усложнением раз-
личных форм их существова-
ния на тех или иных носителях 
информации появились новые 
субъекты: исполнители, произ-
водители фонограмм, публика-
торы, организаторы кабельного 
вещания и т.д. Соответственно, 
возникла необходимость в со-
здании норм для правовой 
охраны интересов перечислен-
ных правообладателей в отно-
шении: исполнений артистов-
исполнителей и дирижеров, 
постановок режиссеров-поста-
новщиков спектаклей, фоно-
грамм; сообщений передач; 
произведений науки, литера-
туры и искусства, обнародован-
ные после их перехода в обще-
ственное достояние, в частно-
сти охраны прав публикаторов 

 
1  Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Авторское право и 
смежные права / под ред. И.А. Близнеца. М.: Про-
спект, 2011. С.112. 
2 Стрелецкая Н.Л. Соблюдение авторских прав при 
создании и использовании объектов смежных прав: 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С.17. 

таких произведений. По мне-
нию отдельных исследователей 
«вышеназванные группы заин-
тересованных лиц добились за-
крепления в законодательствах 
ряда стран особых смежных 
прав, позволяющих в той или 
иной степени контролировать 
использование результатов 
творческой деятельности арти-
стов-исполнителей, произво-
дителей фонограмм и передач 
вещательных организаций» 1 . 
Не можем не согласиться с дан-
ным утверждением, так как оно 
имеет рациональное обоснова-
ние – появление новых субъек-
тов правоотношений в области 
охраны смежных прав привело 
к появлению своего рода 
лобби-групп, которые заинте-
ресованы в защите своих закон-
ных прав со стороны государ-
ственных институтов. 

 В данном контексте сле-
дует выделить следующее ав-
торское мнение: «С дальней-
шим развитием науки и тех-
ники сложилась негативная си-
туация, при которой началось 
бесконтрольное тиражирова-
ние произведений, исполне-
ний, фонограмм, радио- и теле-
передач, что лишило исполни-
телей, производителей фоно-
грамм и организаций эфирного 
и кабельного вещания возмож-
ности регулировать процесс 
использования результатов их 
деятельности»2 . Данное утвер-
ждение практически полно-
стью описывает объективно су-
ществующие проблемы в обла-
сти правового регулирования 
охраны смежных прав на совре-
менном этапе. 

Немаловажной является, 
также, деятельность междуна-
родных межправительственных 
организаций, которые благо-

3 Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам от 
20 декабря 1996 г. [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: https://www.wipo.int/treaties/ru/ip/wppt/ (дата 
обращения: 05.10.2022г.). 

приятно влияют на процесс ко-
дификации норм современ-
ного международного частного 
права в части регулирования ав-
торских и смежных прав. 

Тенденции в области 
охраны интеллектуальной соб-
ственности к началу XXI-го сто-
летия сложились таким образом, 
что законодатели в различных 
странах мира и международное 
сообщество в целом все чаще 
рассматривают вопросы автор-
ских и смежных прав в едином 
ключе. Подобному положению 
дел способствуют интеграцион-
ные процессы, которые происхо-
дят как на региональном, так и на 
универсальном уровнях. Боль-
шое значение в данном контек-
сте имеет деятельность Всемир-
ной организации интеллектуаль-
ной собственности (ВОИС), ста-
рейшей международной органи-
зации, а с 1974 года выступаю-
щей в качестве специализиро-
ванного учреждения Организа-
ции Объединённых наций и 
Всемирной торговой организа-
ции (ВТО). 

Всемирная организация ин-
теллектуальной собственности 
20 декабря 1996 года на диплома-
тической конференции приняла 
Договор ВОИС по исполнениям 
и фонограмма 3 . Данный дого-
вор, помимо прочего, заложил 
основы для правового регулиро-
вания интеллектуальной соб-
ственности в сети интернет. Не-
формально, данное соглашение 
именуют – Договором ВОИС в 
области интернета. Несомненно, 
такие международно-правовые 
акты важны с точки зрения их 
своевременного принятия, так 
как в эпоху всеобщей цифрови-
зации и компьютеризации 
важно создать акт и механизмы, 

https://www.wipo.int/treaties/ru/ip/
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гармонично регулирующие пра-
воотношения в столь специфи-
ческой области. 

Деятельность Всемирной 
торговой организации в области 
охраны смежных прав также 
имеет важное значение, так как 
именно с созданием ВТО было 
принято Соглашение по торго-
вым аспектам прав интеллекту-
альной собственности от 15 ап-
реля 1994 года1 (далее - ТРИПС). 
Раздел 1 ТРИПС обозначено как 

«Авторское право и смежные 
права». В данном разделе закреп-
лены положения об электронно-
вычислительных машинах и 
компиляции данных, права на 
прокат, охрана прав исполните-
лей, производителей фонограмм 
и вещательных организаций и 
т.д.  

Исходя из вышеуказанного, 
можем справедливо отметить, 
что возникновение института 
смежных прав – закономерное 

явление в развитии техники и 
правовых средств. Научно-тех-
нический прогресс, а также все-
общий курс на цифровизацию 
экономик в большинстве стран 
мира будут порождать новые 
проблемы в части правового ре-
гулирования результатов интел-
лектуальной деятельности, что, 
безусловно, будет требовать сво-
его дальнейшего научного 
осмысления.
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ҲИФЗИ ҲУҚУҚҲОИ БО ҲУҚУҚИ МУАЛЛИФ ВОБАСТА ДАР ҲУҚУҚИ БАЙНАЛХАЛҚИ  
ДАР ШАРОИТИ ҲОЗИРАЗАМОН 

 
Рахматзод Далер Талбак 

Муаллими кафедраи ҳуқуқи байналмилалӣ ва ҳуқуқи муқоисавӣ 
Донишгоҳи (Славянии) Россия ва Точикистон 

734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. М.Турсунзода, 30 
Тел. (+992) 900-900-984, почтаи электронӣ: kafedra_mpsp@mail.ru 

 
Аннотатсия 
Дар мақола фаъолияти кишварҳои хориҷӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои вобаста ба он таҳлил карда шудааст. Му-
айян карда шудааст, ки ҳифзи ҳуқуқи муаллиф ва хуқуқҳои вобаста ба он одатан дар шаклхои ҳуқуқи ва 
ғайриҳуқуқи сурат мегирад. Муқаррароти асосии санадҳои ҳуқуқии байналмилали муайян карда шудаанд, 
ки муқаррароти онҳо бевосита ба масъалахои танзими ҳуқуқҳои вобаста дар ҳуқуқи хусусии байналмилали 
нигаронида шудаанд. Нақши чунин созмонҳои байналмиллалии байниҳукуматӣ, аз қабили Созмони Ҷаҳонии 
Тиҷорат ва Созмони умумиҷаҳонии моликияти зеҳнӣ дар самти фароҳам овардани механизмҳои самара-
ноки ҳифзи ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Муайян шудааст, 
ки пешрафти илмию техникӣ, инчунин роҳи умумии рақамикунонии иқтисод дар аксари кишварҳои ҷаҳон 
мушкилоти навро дар соҳаи танзими ҳуқуқии натиҷаҳои фаъолияти зеҳнии муаллифон ва иҷрокунандагон 
ба миён меорад.  
 
Калидвожаҳо: ҳуқуқи муаллиф, ҳуқуқҳои вобаста ба он, моликияти зеҳнӣ, ҳуқуқвайронкунӣ, СУМЗ, СҶТ, 
рақамисозӣ. 
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Аннотация 
В статье рассматривается правовое регулирование самостоятельного формирования договора потребительского кредито-
вания в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. В ходе правового анализа были выявлены проблемы 
осуществления деятельности кредитных организаций в сфере потребительских кредитов, а также приведены примеры 
реализации инициативы по потребительскому кредитованию в Таджикистане. Изучая этот вопрос, автор пришел к вы-
воду, что закон о потребительском кредитовании не разработан в законодательстве Республики Таджикистан и привел 
возможную альтернативу, используя опыт Российской Федерации и созданию законодательной инициативе в области про-
движения закона "О потребительском кредитовании". 
 
Ключевые слова: кредитор, кредит, заем, потребитель, потребительский кредит, перспективы развития. 

 

 
 

На сегодняшний день воз-
можность построени кредитных 
отношений является одним из 
наиболее важных элементов со-
временного гражданского обще-
ства. Необходимость в денежных 
средствах является тем самым не-
обходимым механизмом, кото-
рый движет практически все 
гражданские правоотношения. 
На современном этапе мирового 
развития особую популярность 
набирают кредитные отноше-
ния. Кредитные отношения, в 

 
© Хаутов Г.М., 2022 
1 Столбовская Н.Н., Омельянченко Т.Р. Особенности 
работы банков с проблемными потребительскими 

свою очередь, обладают особым 
правовым статусом, так как сред-
ства, выдаваемые кредитными 
организациями физическим ли-
цам имеют свою цель – какие-то 
личные, бытовые, семейные 
нужды. 

Данное направление креди-
тования стало особо популяр-
ным в Таджикистане на фоне ко-
роновирусной инфекции и от-
сутствии у населения способно-
сти удовлетворить свои индиви-
дуальные нужды. Развитие кре-
дитования физических лиц, 
также способствует росту эконо-
мики государства за счет увели-
чения покупательной способно-
сти населения. 

Рассматривая более по-
дробно условия потребитель-
ского кредитования, важно отме-
тить что к особым условиям кре-
дитного договора относятся 
условия о сумме кредита, сроке и 
порядке его предоставления за-
емщику, размере процентов за 
пользование кредитом, сроке и 
порядке уплаты процентов по 
кредиту и возврата суммы кре-
дита. 

кредитами. М.: Вестник научных конференций, 2016. 
С. 182-184. 

Без соблюдения данных 
условий договора, кредитная ор-
ганизация может быть оштрафо-
вана государством, поэтому под 
страхом наказания кредитные 
организации делятся данными с 
заемщиками. 

На практике встречаются 
случаи недобросовестного 
оформления выдачи потреби-
тельских кредитов кредитными 
организациями, поэтому при за-
ключении договора потреби-
тельского кредита в целях само-
защиты, кредитная организация 
обязывает заемщика застрахо-
вать заложенное имущество, тем 
самым увеличивая расходы заем-
щика на получение потреби-
тельского кредита. Потребитель-
ский кредит не связан с предпри-
нимательской деятельностью, а 
используется только для удовле-
творения личных потребностей 
гражданина. 1 

Также, интересной особен-
ностью выдачи потребительских 
кредитов в Таджикистане явля-
ется ограничение круга лиц спо-
собных получить такой вид кре-
дитования, а именно граждан 
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Республики Таджикистан. По 
нашему мнению, включение 
иностранных лиц, в данную ка-
тегорию, способствовало бы 
большему росту экономики Та-
джикистана. 

Нередки случаи, когда кре-
дитная организация, пользуясь 
правовой безграмотностью 
субъекта навязывает ему допол-
нительные условия, которые на 
первый взгляд кажутся вполне 
приемлемыми, но в последую-
щем увеличивают процентную 
ставку или же обязывают кли-
ента к иным условиям включен-
ными в договор кредитной орга-
низацией.1 

К примеру, заемщик подпи-
сывает договор потребитель-
ского кредитования, выражая тем 
самым свое согласие, но кредит-
ная организация пользуюсь нуж-
дой своего клиента, обязывает 
его подписать договор страхова-
ния, хотя заемщик не имеет же-
лание на это. Так же, одним из 
факторов давления, на заемщика 
является обещание кредитной 
организации, в том, что заемщик 
может расторгнуть договор стра-
хования в любой момент и вер-
нуть страховую премию. По 
стандартным правилам, закреп-
ленным в праве, возвращение 
страховой премии при досрочно 
прерванном договоре страхова-
ния не предусматривается если 
иное не указано в договоре. (По-
рядок страхования в Республике 
Таджикистан определяется зако-
ном Республики Таджикистан от 
23 июля 2016 года, № 1349 "О 
страховой деятельности"). 

Исходя из вышеизложен-
ного, считаем необходимым по-
дойти к определению субъект-
ного состава договора кредита 
более детально. Действующими 
субъектами договора потреби-
тельского кредитования явля-
ются с одной стороны – банки и 
иные кредитные организации, с 
другой – заемщики – физиче-

 
1 Богатырева С.Н. Банкротство физического лица как 
способ погашения просроченной задолженности по 

ские лица. Также, в связи с отсут-
ствием четкого законодатель-
ного определения термина «фи-
зическое лицо», автор предлагает 
закрепить, что «заемщиком по-
требительского кредита является 
гражданин, обратившийся за по-
лучением, получающий или по-
лучивший потребительский кре-
дит». 

На сегодняшний день 
Гражданский кодекс Республики 
Таджикистан содержит опреде-
ленные правила, которые позво-
ляют всем сторонам кредитного 
договора отказать в предоставле-
нии или получении кредита. В 
случае, если право представи-
теля кредитора отменить (отка-
зать) в выдаче кредита заемщику 
по планируемому кредитному 
договору обусловлено наступле-
нием обстоятельств, категориче-
ски указывающих на то, что вы-
данная заемщику денежная 
сумма не будет возвращена в 
срок, или будут допущены нару-
шения связанные с возвратом 
стороны заемщика, поскольку 
это все лишь отягощено долгом 
осведомить кредитора до опре-
деленного договором срока 
предоставления кредита (статья 
841 ГК РТ). 

Существование такого рода 
специальных правил в Граждан-
ском кодексе Республики Таджи-
кистан, направленных на точное 
урегулирование кредитного до-
говора, которые существенно от-
личаются от общих положений 
Гражданского кодекса (напри-
мер, от правил статьи 331 Граж-
данского кодекса Республики Та-
джикистан, которая не допускает 
одностороннего отказа от ис-
полнения обязательства или од-
ностороннего изменения его 
условий), может быть объяснено 
только реакцией законодателя на 
воспринимаемую оригиналь-
ность обязательства по выдаче 
кредита, вытекающего из кредит-
ного договора. 

потребительскому кредиту. М.: Российская юстиция, 
2014. С. 78-89. 

Тот факт, что на сегодня 
кредитные правоотношения ре-
гулируются одним лишь кредит-
ным договором и не усложнены 
договорной коллизией, состоя-
щей изначально из договора 
обещания займа и, в послед-
ствии договора займа, не отни-
мает обязательство кредитора по 
предоставлению кредита той 
специфики, которая была ранее 
свойственна обязательству обе-
щания займа. 

На сегодняшний день кре-
дитор, взявший на себя обязан-
ность по выдаче кредита, как 
лицо, обещавшее дать взаймы, 
попадает в положение должника, 
хотя в выполненном им кредит-
ном договоре ему принадлежит 
место кредитора. Также, как и ра-
нее, не исключена вероятность, 
что после подписания кредит-
ного договора и к моменту вы-
полнения кредитором обяза-
тельств по предоставлению кре-
дита, финансовое состояние за-
емщика деградирует настолько, 
что вероятность возвращения 
выданного кредита окажется не 
реалистичной. 

Из вышесказанного сле-
дует, что обязательство креди-
тора выдать кредит после заклю-
чения кредитного договора 
нельзя ставить в один ряд с обя-
зательством того же заемщика 
вернуть использованный кредит 
(как вариант, покупателю, при-
обретшему товар по договору 
купли-продажи), объединив их в 
одну категорию, называемой де-
нежными обязательствами. Не-
смотря на принципиальное 
сходство этих обязательств - они 
заключаются в передаче (вы-
плате, предоставлении) денеж-
ных средств - по своей юридиче-
ской сути они должны быть при-
знаны разными обязательствами. 

Существенно различается и 
правовое регулирование в сфере 
исполнения банком-кредитором 
своей обязанности по выдаче за-
емщику суммы кредита. Пункт 1 
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статьи 839 ГК РТ, описывая со-
ответствующее обязательство 
банка, свидетельствует о его обя-
занности выдать заемщику кре-
дит в том размере и на тех усло-
виях, что оговорены в договоре. 

Так определяя субъектный 
состав важно выделить, что вы-
дача банком денег осуществля-
ется в следующем порядке: 

- юридическим лицам де-
нежные средства зачисляются в 
безналичной форме, путем за-
числения денег на счет юриди-
ческого лица либо на корре-
спондентский счет. Данный спо-
соб используется при любом 
виде кредита необходимому 
юридическому лицу, даже в слу-
чаях, когда кредит необходим 
юридическому лицу для выдачи 
заработной платы своим работ-
никам; 

- физ. лицам - безналичным 
путем, в порядке зачисления де-
нег на банковский счет заем-
щика-клиента, под которым 
всеми понимается также и счет 
для учета суммы привлеченных 
банковской организацией вкла-
дов (депозитов) от физических 
лиц в данном банке, или же че-
рез выдачу наличных средств че-
рез кассу банка. Выдача средств в 
иностранной валюте как юриди-
ческим, так и физическим лицам 
должно осуществляться уполно-
моченными банками в безналич-
ном виде и порядке.1 

Самое главное условие для 
правового признания обязатель-
ства по предоставлению кредит-
ных обязательств выполнен-
ными со стороны банка заключа-
ется в том, что клиент-заемщик в 
результате должен получить ре-
альную и фактическую возмож-
ность распорядиться предостав-
ленной ему денежной суммой 
кредита. 

Согласно статье 839 Граж-
данского Кодекса РТ в обязанно-
сти должника по кредитному до-
говору входит возврат получен-

 
1 Казакова Е.Б. Потребительское кредитование: состо-
яние, проблемы и пути развития. М., 2017. С. 288. 

ной суммы денег и выплата про-
центов, которые начислены на 
сумму кредита. Других обязанно-
стей, которые вытеснили бы из 
специфики договора кредитова-
ния как абсолютно отдельного 
вида договора займа, специаль-
ные правила о договоре кредито-
вания, содержащиеся в Граждан-
ском Кодексе РТ. 

Другая из обязанностей за-
емщика, выделенная ученой Л.Г. 
Ефимовой, - "соблюдение целе-
вого характера кредита" - харак-
терна только для договоров, ко-
торые заключают в себе условие 
об использовании заемщиком 
полученных средств на опреде-
ленные четкие цели (целевой 
заем).2 

Как предусмотрено статьей 
814 Гражданского Кодекса РФ, в 
этом случае заемщик-клиент 
должен обеспечить возможность 
осуществления займодавцем 
(кредитором) полноценный кон-
троль за целевым использова-
нием денежной суммы займа. 
При нарушении данной обязан-
ности, либо невыполнении дан-
ных условий договора о целевом 
использовании, займодавец (кре-
дитор) получает правовую воз-
можность потребовать от заем-
щика преждевременный (до-
срочный) возврат суммы денеж-
ного займа и полную выплату 
причитающихся процентов. 

Рассматривая кредитные от-
ношения важно сделать акцент 
на именно те отношения, кото-
рые складываются со стороны за-
емщика – клиента, так как от него 
не требуются совершения каких-
либо определенных действий 
для непосредственного приня-
тия денег от банка кредитора. 

Исходя из вышеизложен-
ного, мы можем говорить, что 
рассматриваемые действия не 
могут быть предметом кредит-
ного договора. Также важно от-
метить что, заемщик имеет 
право, как полного отказа от 
предоставленного ему банком 

2 Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика.  
М., 2011. С. 141. 

кредита так и частичного отказа 
от кредита беспричинно. Един-
ственное условие это обязан-
ность заемщика уведомить банк 
об отказе до наступления конца 
срока предусмотренным догово-
ром либо до наступления предо-
ставления кредита. В вышеизло-
женном и заключается суть ос-
новного правила, которое выра-
жается во 2 пункте статьи 841 ГК 
РТ, где говорится что иное 
должно быть специально уста-
новлено законом, или другими 
правовыми актами или кредит-
ным договором. Следует подме-
тить, в данном случае (если заем-
щик, по условиям кредитного 
договора лишен права отказаться 
от получения кредита) вряд ли 
можно признавать за кредито-
ром право требовать от заем-
щика получить сумму кредита, 
выделенного ему по кредитному 
договору. В этом и выражается 
неоднократно отмеченная ранее 
специфика обязательства банка 
по предоставлению кредита. 

Несмотря на большое коли-
чество видов кредитных догово-
ров, обязательства, которые воз-
лагаются на заемщика клиента, 
все кредитные договора, всегда 
имеют две неизменяемые обя-
занности, а именно, возврат-
ность той суммы которую полу-
чает клиент и как итог тратит по 
целевому назначению и выплата 
процентов банку кредитору за их 
использование в определенном 
порядке и в определенный кре-
дитным договором срок. 

По правовой составляю-
щей, обязательство заемщика-
клиента, которое выплывает из 
кредитного договора с банком 
(как в части где оговаривается 
возврат суммы кредита, так и в 
части об уплате процентов за 
пользование кредитными сред-
ствами), представляет собой не 
что иное как денежное долговое 
обязательство со всеми прису-
щими для него характерными 
признаками. 
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Исполнение заемщиком 
всех своих обязанностей перед 
банком кредитором по возврату 
суммы полученного кредита и 
уплате процентных начислений 
за пользование чужими финан-
сами должно производиться 
именно в том порядке и в те 
сроки, которые предусмотрены 

кредитным договором между 
сторонами. 

В том случае если в кредит-
ном договоре отсутствуют усло-
вия о порядке и сроках выполне-
ния должником своих обязанно-
стей, указанные условия соответ-
ствующего обязательства, вы-
плывающими из согласованного 

договора кредитования, счита-
ются определенными Граждан-
ского Кодекса РТ диспозитив-
ными нормами, которые регули-
руют порядок, срок, место ис-
полнения заемщиком обяза-
тельств по договору денежного 
займа перед кредитором. 
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Аннотасия 
Дар мақола танзими ҳуқуқии ташаккули мустақили шартномаи қарздиҳии истеъмолӣ тибқи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ карда мешавад. Дар рафти таҳлили ҳуқуқӣ мушкилоти фаъолияти 
ташкилотҳои қарзӣ дар соҳаи қарзҳои истеъмолӣ ошкор гардида, намунаҳои татбиқи ташаббуси 
қарздиҳии истеъмолӣ дар Тоҷикистон оварда шуданд. Ҳангоми баррасии ин масъала муаллиф ба хулосае 
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омад, ки қонун дар бораи қарздиҳии истеъмолӣ дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия нашудааст 
ва алтернативаи имконпазирро бо истифода аз таҷрибаи Федератсияи Россия ва таъсиси ташаббуси 
қонунгузорӣ дар самти пешбурди қонуни "дар бораи қарздиҳии истеъмолӣ"овардааст. 

 
Калидвожаҳо: қарздиҳанда, қарз, қарз, истеъмолкунанда, қарзи истеъмолӣ, дурнамои рушд. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности договора о залоге ценных бумаг в сфере банковского кредитования. Делается вы-
вод, что в действующем законодательстве Республики Таджикистан отсутствуют специальные нормы, отражающие 
специфику залоговых отношений с использованием ценных бумаг. Нормы залогового законодательства сконструированы 
таким образом, что учитывают особенности преимущественно вещей как предмета залога. К ценным бумагам относим 
большой ряд документов, в том числе акция, облигация, акция, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, 
коносамент, складские свидетельства. Каждому из этих видов ценных бумаг свойственны только им присущие особенно-
сти, обусловленные экономической и правовой природой удостоверяемых ими прав. Различный правовой режим зависит от 
того, является ли ценная бумага эмиссионной или неэмиссионной, именной или на предъявителя, документарной или бездо-
кументарной, корпоративной или государственной.  Соответственно залоговые отношения с использованием ценных бу-
маг должны отражать специфику того или иного вида и типа ценных бумаг. 
 
Ключевые слова: залог, залог ценных бумаг, договор о залоге ценных бумаг, кредитная организация, ценная бумага, 
предмет залога, правовое регулирование, залоговое обеспечение, залоговая ценность. 

 

 
 
С развитием кредитной по-

литики остро стоит проблема 
возвратности выданных креди-
тов, которая является реальной 
угрозой не только для финансо-
вого положения конкретной кре-
дитной организации, но и для 
всей экономической системы 
государства. Сегодня в Таджики-
стане с проблемой возврата вы-
данных кредитов сталкиваются 
практически все коммерческие 
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банки, экономическим послед-
ствием чего является реальная 
угроза разорения банков. 

В целях решения этой про-
блемы и придания упорядочен-
ности кредитным отношениям 
требуется совершенствование 
правовых механизмов защиты 
интересов собственников заём-
ного капитала, среди которых 
огромную роль отводится залогу 
как институту, позволяющему 
реализовать возвратность кре-
дита через механизм материаль-
ного обеспечения.  

Рассматривая залог в каче-
стве неотъемлемой части про-
цесса кредитования и самого эф-
фективного способа обеспече-
ния кредитных обязательств, 
Республика Таджикистан ведёт 
активную политику совершен-
ствования залоговых отноше-
ний, ставя перед собой задачу 
развития новых видов кредито-
вания, в том числе, под залог 
ценных бумаг. В частности, на 
это обращалось внимание ещё в 

Стратегии развития рынка цен-
ных бумаг в РТ на 2008-2012 
годы, утверждённой Постанов-
лением Правительства РТ от 1 
апреля 2008 года за №169. Од-
ним из препятствий к развитию 
кредитования предпринимате-
лей называлась несовершенство 
законодательной базы в сфере 
залога в Прогнозе основных 
направлений денежно-кредит-
ной политики Республики Та-
джикистан на 2006 год, утвер-
ждённом Постановлением Пра-
вительства РТ от 2 декабря 2005 
года за № 450. 

Использование ценных бу-
маг в качестве залогового обеспе-
чения для кредитных организа-
ций ставится необходимой зада-
чей в Плане мероприятий по 
развитию вторичного рынка 
ценных бумаг и фондовой 
биржи в Республике Таджики-
стан, утверждённом Постановле-
нием Правительства РТ от 25 
сентября 2015 года за № 589. В 
Среднесрочной стратегии разви-
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тия банковской системы Респуб-
лики Таджикистан, утверждён-
ной Постановлением Прави-
тельства РТ от 3 августа 2007 года 
№ 414, нерешённость ряда клю-
чевых проблем залогового зако-
нодательства отнесена к фак-
тору, препятствующему дости-
жению устойчивого развития 
банковского сектора страны. 

Ввиду такого интереса госу-
дарства к залогу ценных бумаг 
научная разработка вопросов 
развития кредитных отношений, 
возникающих при кредитовании 
под залог ценных бумаг, является 
актуальной научной задачей.  

Не секрет, что во многих 
государствах ценные бумаги цен-
ные бумаги активно участвуют в 
оформлении кредитных отно-
шений, а залог ценных бумаг 
признаётся эффективным спо-
собом обеспечения обяза-
тельств, в то время как в Таджи-
кистане только сейчас предпри-
нимаются меры для полного рас-
крытия обеспечительного по-
тенциала данного вида залога. 

В современной юридиче-
ской литературе залогу ценных 
бумаг не уделяется значитель-
ного внимания, что подтвержда-
ется отсутствием достаточного 
количества исследований, посвя-
щенных данной теме. Что каса-
ется нормативной базы, в дей-
ствующем законодательстве Рес-
публики Таджикистан отсут-
ствуют специальные нормы, от-
ражающие специфику залого-
вых отношений с использова-
нием ценных бумаг. В большин-
стве своём нормы залогового за-
конодательства сконструиро-
ваны таким образом, что учиты-
вают особенности преимуще-
ственно вещей как предмета за-
лога. Недостаточная доктри-
нальная изученность и отсут-
ствие необходимых норматив-
ных положений для регулирова-
ния залога ценных бумаг обу-
славливают сложность этого 
вида залога как в теоретическом 
плане, так с точки зрения прак-
тики его применения. Это при-

водит к недостаточному исполь-
зованию ценных бумаг в каче-
стве предмета залога. В резуль-
тате в настоящее время в сфере 
банковского кредитования эф-
фективность залога ценных бу-
маг невелика. 

Между тем, залог ценных 
бумаг может иметь существенное 
экономическое значение для со-
вершенствования кредитно-де-
нежной политики государства и 
развития таджикской банковской 
системы. Именно надлежащим 
образом функционирующий за-
лог ценных бумаг может стать 
одним из значимых правовых 
инструментов, способствующих 
решению проблемы возвратно-
сти кредитов в сфере банков-
ского кредитования. 

Экономическая значимость 
залога ценных бумаг и отмечен-
ные выше обстоятельства пред-
определяют актуальность надле-
жащей правовой регламентации 
договора о залоге ценных бумаг. 

Вместе с тем, следует отме-
тить, что залог ценных бумаг яв-
ляется наиболее сложным как в 
теоретическом плане, так с прак-
тической точки зрения. И первая 
сложность этого вида залога свя-
зана с отсутствием в действую-
щем законодательстве Респуб-
лики Таджикистан специальных 
норм, отражающих специфику 
залоговых отношений с исполь-
зованием ценных бумаг. Граж-
данский кодекс РТ, определяя 
виды имущества, могущего вы-
ступать в качестве предмета за-
лога, касательно залога ценных 
бумаг содержит отсылочную 
норму, в силу передача ценных 
бумаг акционерных обществ и 
других хозяйствующих субъек-
тов в залог, осуществляется с учё-
том законодательства о ценных 
бумагах (п.5 ст. 360 Граждан-
ского кодекса РТ). Помимо этой 
отсылочной нормы в Граждан-
ском кодексе РТ имеется ещё 
одно упоминание о залоге цен-
ных бумаг: п. 4 ст. 367 Кодекса 
устанавливает, что залог имуще-
ственных прав, удостоверенных 
ценной бумагой, производится 

посредством их передачи залого-
держателю или в депозит нота-
риуса, если иное не предусмот-
рено договором. 

Что касается специального 
законодательства, то Закон РТ 
«О залоге движимого имущества 
и регистрации обеспеченных 
обязательств» от 2 января 2019 
года, №1576 также не изобилует 
нормами, посвящёнными залогу 
ценных бумаг. Закон лишь в ст. 5 
причисляет ценные бумаги к 
числу движимого имущества, мо-
гущего выступать предметом за-
лога и подчёркивает, что реги-
страция залогов, в качестве кото-
рых выступают ценные корпора-
тивные бумаги, осуществляется 
уполномоченными органами 
(регистрами) ценных бумаг. 

Таким образом, хотя дей-
ствующее гражданское законода-
тельство Республики Таджики-
стан допускает возможность, 
чтобы ценные бумаги выступали 
предметом залога, по большому 
счёту его нормы сконструиро-
ваны таким образом, что учиты-
вают особенности преимуще-
ственно вещей как предмета за-
лога. 

Фрагментарность и неза-
вершённость правового регули-
рования отношений, возникаю-
щих в связи залогом ценных бу-
маг, порождает в правопримени-
тельной деятельности банков 
трудноразрешимые проблемы, 
связанные с заключением дого-
вора залога ценных бумаг, мо-
ментом его возникновения, осу-
ществлением прав, удостоверяе-
мых ценными бумагами, пере-
данными в залог, обращением 
взыскания на такие ценные бу-
маги.  

Более того, к ценным бума-
гам относим большой ряд доку-
ментов, в том числе акция, обли-
гация, акция, вексель, чек, депо-
зитный и сберегательный серти-
фикаты, коносамент, складские 
свидетельства. Каждому из этих 
видов ценных бумаг свой-
ственны только им присущие 
особенности, обусловленные 
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экономической и правовой при-
родой удостоверяемых ими прав. 
Различный правовой режим за-
висит от того, является ли ценная 
бумага эмиссионной или не-
эмиссионной, именной или на 
предъявителя, документарной 
или бездокументарной, корпора-
тивной или государственной.  
Соответственно залоговые отно-
шения с использованием цен-
ных бумаг должны отражать спе-
цифику того или иного вида и 
типа ценных бумаг.  

В конечном итоге такая не-
полнота правового регулирова-
ния залога ценных бумаг приво-
дит к ограничению применения 
этого вида залога в банковской 
деятельности. В виду этого, 
необходимость совершенствова-
ния правового регулирования 
отношений, возникающих в 
связи с залогом ценных бумаг, яв-
ляется очевидной. 

К недостаткам правового 
регулирования прибавляются 
экономические проблемы Та-
джикистана, инфляционные 
процессы, отсутствие организо-
ванного рынка ценных бумаг, в 
виду чего коммерческие банки 
не рискуют предоставлять долго-
срочные кредиты под ценные бу-
маги. В самом деле, предоставле-
ние долгосрочных кредитов под 
ценные бумаги связано со значи-
тельным риском для банка, по-
скольку за время срока действия 
кредитного договора рыночная 

цена принимаемых в обеспече-
ние ценных бумаг может суще-
ственно измениться в сторону 
снижения, и банк в случае непо-
гашения кредита понесёт 
убытки, связанные со снижением 
рыночного курса ценных бумаг. 
Именно поэтому в практике ра-
боты зарубежных коммерческих 
банков долгосрочные кредиты 
под ценные бумаги включают 
множество дополнительных 
условий, защищающих права 
банка в случае изменения рыноч-
ного курса ценных бумаг. Од-
нако в любом случае предостав-
ление таких кредитов определя-
ется наличием у банка кредитных 
ресурсов долгосрочного харак-
тера, что не под силу отечествен-
ным коммерческим банкам в со-
временных условиях. Поэтому в 
настоящее время в практике ра-
боты банков находят примене-
ние в основном краткосрочные 
ссуды под ценные бумаги. 

По общему правилу пред-
метом заклада могут быть раз-
личные ценные бумаги – акции, 
облигации, депозитные серти-
фикаты, векселя и иные ценные 
бумаги. Однако чтобы та или 
иная ценная бумага заслуживала 
внимание кредитора как обеспе-
чительное средство, необхо-
димо, чтобы она представляла 
финансовый интерес для него 
как эффективный способ обес-
печения возврата выданных кре-
дитов, предоставляющий реаль-
ные возможности исполнения 

кредитных обязательств. Ведь ка-
кой бы степенью надёжности не 
обладало обеспечение, принятие 
его в залог неизбежно наклады-
вает на коммерческий банк це-
лый ряд специфических рисков.  

В этой связи в качестве за-
логового обеспечения по кре-
дитным обязательствам коммер-
ческих банков, как правило, вы-
ступают такие ценные бумаги, 
которые имеют залоговую цен-
ность. 

Таким образом, залог 
ценных бумаг как способ 
обеспечения кредитного 
обязательства представляет 
собой меру обеспечительного 
характера, при котором 
кредитная организация 
приобретает право в случае 
неисполнения должником 
обязательства получить 
удовлетворение за счет 
заложенных ценных бумаг 
преимущественно перед 
другими кредиторами. 
Залоговые отношения с 
использованием ценных бумаг 
характеризуются 
определёнными особенностями, 
которые берут своё начало в 
природных свойствах ценной 
бумаги как особых объектов 
гражданских прав, имеющих 
вещное и обязательственное 
содержание. 
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Annotation 
The article discusses the features of the agreement on the pledge of securities in the field of bank lending. It is concluded that in the 
current legislation of the Republic of Tajikistan there are no special rules that reflect the specifics of collateral relations using securities. 
The norms of pledge legislation are designed in such a way that they take into account the features of mainly things as the subject of 
pledge. Securities include a large number of documents, including shares, bonds, shares, promissory notes, checks, deposit and savings 
certificates, bills of lading, warehouse receipts. Each of these types of securities is characterized only by their inherent features, due to the 
economic and legal nature of the rights they certify. A different legal regime depends on whether the security is issued or non-issued, 
registered or bearer, documentary or non-documentary, corporate or state. Accordingly, collateral relations with the use of securities 
should reflect the specifics of a particular type and type of securities. 
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Аннотатсия 
Дар мақола хусусиятҳои шартномаи гарави коғазҳои қиматнок дар соҳаи қарздиҳии бонкӣ баррасӣ карда 
мешавад. Хулоса мешавад, ки дар қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон қоидаҳои махсусе вуҷуд 
надорад, ки хусусиятҳои муносибатҳои гаравиро бо истифодаи коғазҳои қиматнок инъикос намояд. 
Меъёрҳои конунгузории гарав тавре тартиб дода шудаанд, ки онхо асосан хусусияти ашёҳоро хамчун 
предмети гарав ба назар мегиранд. 
 
Ба ҳайси қоғазҳои қиматнок миқдори зиёди ҳуҷҷатҳо, аз ҷумла саҳмияҳо, вомбаргҳо, саҳмияҳо, векселҳо, 
чекҳо, сертификатҳои амонатӣ, коносаментҳо, квитанцияҳои анборҳо дохил мешаванд. Ҳар яке аз ин 
намуди коғазҳои қиматнок, бинобар хусусияти иқтисодӣ ва ҳуқуқии вобаста ба ҳуқуқҳои тасдиқнамудаи 
онҳо ва танҳо бо хусусиятҳои хоси худ, тавсиф карда мешаванд. Раванди дигари ҳуқуқие, ки амалан 
баромада ё набаромада, ба қайд гирифташуда ё пешниҳодкунанда, ҳуҷҷатӣ ё ғайриҳуҷҷатӣ, корпоративӣ ё 
давлатиро ба коғазҳои қиматнок вобаста карда мешавад. Муносибати гарав вобаста ба истифодаи 
коғазҳои қиматнок бояд хусусиятҳои намуд ва намуди коғазҳои қиматнокро инъикос намояд. 
 
Калидвожаҳо: гарав, гарави қоғазҳои қиматнок, шартномаи гарави коғазҳои қиматнок, ташкилоти 
қарзӣ, коғаз, предмети гарав, танзими ҳуқуқӣ, гарав, арзиши гарав. 
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Аннотация  
В данной статье рассматривается тема «Становление и роль института банкротства в правоприменительной практике 
арбитражного и экономического судов РФ и РТ». Банкротство является неразрывным элементом рыночной экономики, 
служащим механизмом ее оздоровления и обеспечивающим функции воспроизводства и сохранения ее компонентов. Для 
хозяйствующего субъекта, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, наступает процесс преобразования всех 
внутренних систем в условиях усиления ограниченности финансовых ресурсов и давления внешних факторов. Вместе с тем, 
утверждать, что банкротство неминуемо приведет к его ликвидации неверно. И в банкротстве имеет место процесс раз-
вития, когда спады производства и снижение основных показателей деятельности субъекта предпринимательства оказыва-
лись полезными, т.к. активизировали необходимость реорганизации собственности или переориентирования бизнеса на дру-
гие цели, которые впоследствии приводят к рыночному успеху. Поэтому банкротство также можно рассматривать как 
некий дополнительный этап развития бизнеса, основным показателем которого является преодоление кризиса и продолжение 
работы на рынке в новом качестве. Но процедура банкротства процесс достаточно долгий и многогранный, требующий 
поэтапного подхода в урегулировании связанных с этим вопросов, а субъекту хозяйствования, оказавшемуся не в состоянии 
выполнить имеющиеся у него обязательства необходимо доказывать свою неплатежеспособность через суд. В этой связи 
вопрос судебной правоприменительной практики банкротства в сфере урегулирования взаимоотношений субъектов предпри-
нимательства в условиях рыночных отношений представляется весьма актуальным.   
 
Ключевые слова: банкротство, хозяйствующий субъект, предпринимательская структура, должник, кредитор, непла-
тёжеспособность, конкурсный процесс. 

 

 
 

Нынешнее развитие эконо-

мики Российской Федерации и 

Республики Таджикистан проис-

ходит на фоне ухудшения состо-
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яния мирового рынка, повыше-

ния влияния внешних факторов 

на основные отрасли производ-

ства и осложнения политиче-

ской обстановки между миро-

выми державами, а также его ос-

новными торговыми партне-

рами. Происходящие тенденции 

в мире оказывают негативное 

влияние на экономики стран, де-

лая их чувствительными к наибо-

лее уязвимым отраслям произ-

водства и сфере услуг, что не 

способствует своевременному 

распознаванию кризиса и его 

предотвращению. В таких усло-

виях важнейшим направлением 

развития субъектов хозяйствова-

ния является обеспечение и фор-

мирование эффективных меха-

низмов антикризисного управле-

ния, а также учета различных ви-

дов риска. Поэтому вопрос при-

менения процедуры банкротства 

в сфере урегулирования взаимо-

отношений субъектов предпри-

нимательства в условиях рыноч-

ных отношений, представляется 

весьма специфичным и актуаль-

ным.   

В данной статье исследу-
ется проблематика института 
несостоятельности (банкротства) 
в современный сложный период 
рыночной экономики, в котором 
происходит ломка прежних 
устоявшихся хозяйственно-эко-
номических связей и налажива-
ется новый механизм взаимодей-
ствия бизнес среды. Исходя из 



12.00.03 - ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; 
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО  

№3 (11) - 2022  ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 31 

этого, вносятся коррективы в 
практику применения действую-
щих правовых норм, совершен-
ствуется законодательство в 
сфере экономических отноше-
ний, одним из элементов кото-
рого является институт банкрот-
ства, нарабатывается правопри-
менительная практика арбитраж-
ных/экономических судов в 
этом направлении.  

Для таджикской экономики, 

институт несостоятельности 

(банкротства) является относи-

тельно новой категорией в со-

временной теории и практике 

предпринимательской деятель-

ности, хотя мировой, да и рос-

сийский опыт в этом направле-

нии имеет долгую историю.  

Несостоятельность, неспо-

собность выплатить долг счита-

лось позором. По словам Напо-

леона несостоятельный должник 

был равен с капитаном, покинув-

шим корабль, а факт несостоя-

тельности он рассматривал как 

преступление. 1   В результате 

трансформации общественных 

отношений в различные пери-

оды социально-исторического 

развития общества разных стран, 

делались попытки в разработке 

документов, позволяющих уре-

гулировать спорные вопросы 

между кредиторами и должни-

ками-банкротами. Не вдаваясь 

особо в анналы истории, можно 

привести лишь некоторые из 

них, принятые, к примеру, в Рос-

сии, такие как: Банкротский 

устав 1740 года и Устав о банкро-

тах 1800 года. А Устав о торговой 

несостоятельности 1832 года яв-

лялся действующим документом 

до социалистической револю-

ции 1917 года.  

 
1 См.: Телюкина М.В. Конкурсное право: теория и 
практика несостоятельности (банкротства). М., 2002. 
С.54.    

В советский период, когда в 

социально-экономической по-

литике Союза ССР преобладаю-

щая роль отводилась государ-

ственной собственности, инсти-

тут банкротства прекратил своё 

существование.  Новый виток 

развития данного института 

наступил в постсоветский пе-

риод с началом перехода к ры-

ночным отношениям, став 

неотъемлемой частью бизнес 

среды. В этих условиях кризис-

ное состояние отдельных бизнес 

структур было связано с их не-

способностью выдержать конку-

ренцию. Как видно из практики, 

основными причинами рыноч-

ной несостоятельности являются 

недочеты руководителей, пре-

следующих порою в личных це-

лях извлечение наибольшей 

прибыли, независимо от ресур-

сов и способности субъекта 

предпринимательства стабильно 

осуществлять бизнес, низкий 

уровень менеджмента, бескон-

трольная эксплуатация чужого 

имущества или собственности, 

что активизирует проблемы кри-

зисных явлений.  

Этот период характерен ак-

туальностью института банкрот-

ства и осуществлением работы 

законодателя как в РФ, так и в РТ 

в приведении нормативно пра-

вовых актов в соответствие с реа-

лиями и развитием обществен-

ных отношений в рыночных 

условиях, направленных, прежде 

всего, на разрешение конфликта 

между должником и кредитором.  

К основным источникам 

правового регулирования отно-

шений несостоятельности (банк-

ротства) в настоящее время в Рес-

2 ГК РТ ч.1 от 06.08.2001 г.№ 41, с изменениями и до-
полнениями от 02.01.2020 г. №1657 

публике Таджикистан и в Рос-

сийской Федерации относятся: 

Конституции РФ и РТ, феде-

ральные законы РФ и законы РТ, 

подзаконные нормативные пра-

вовые акты, обычай, судебная 

практика, нормативные право-

вые акты и др.  

В основу правовой регла-
ментации отношений несостоя-
тельности положены следующие 
конституционные принципы: 

- признание и защита рав-
ным образом всех форм соб-
ственности; 

- использование своих спо-
собностей и имущества для заня-
тия предпринимательской и 
иной не запрещенной законом 
экономической деятельностью; 

- недопустимость лишения 
имущества иначе как по реше-
нию суда; 

- осуществление судебной 
власти посредством конституци-
онного, гражданского, админи-
стративного и уголовного судо-
производства и др. 

После Конституции вто-

рым основным источником явля-

ется Гражданский Кодекс. В 

частности, в ГКРТ посвящены 

главы III и IV (ст. ст. 26, 57, 62, 

66), где говорится о несостоя-

тельности (банкротстве) юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей, их правах и 

обязанностях, особенностях раз-

бирательства в их отношении 

дел в суде о признании банкрот-

ства.2  

Как усматривается из Ко-
декса, институт банкротства 
имеет несколько видов отдель-
ных процедур и в нем рассматри-
ваются разные виды отношений, 
следовательно, ГК не может 
охватить все нормы по регулиро-
ванию данного института, 
иными словами, применяя эти 
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статьи, невозможно решить про-
блему банкротства в комплексе, 
поэтому Кодекс содержит отсы-
лочную норму на Закон. На этот 
же момент обращает внимание 
Е.А. Суханов: «разумеется, Граж-
данский кодекс будет не в состо-
янии охватить все вопросы орга-
низации имущественных отно-
шений. Сохранится потребность 
в тщательно продуманных и раз-
вернутых законах, например, 
«Об акционерных обществах», 
«О ценных бумагах», «О банкрот-
стве», «О патентном праве» и 
т.п.»1  

Исходя из необходимости 
правового регулирования инсти-
тута банкротства в России при-
нят Федеральный Закон «О несо-
стоятельности (банкротстве)» от 
26 октября 2002 г. № 127-ФЗ, од-
ноимённый Закон в редакции от 
02 января 2019 г. №1579, принят 
в Республике Таджикистан. 

Согласно упомянутому Фе-

деральному Закону 2  его нормы 

распространяются на все юриди-

ческие лица, в том числе инди-

видуальных предпринимателей, 

в котором предусмотрен поря-

док их признания несостоятель-

ными (банкротами) и его послед-

ствия (ст.ст.1-4).  

Законом РТ «О несостоя-

тельности (банкротстве)» также 

предусмотрено, что несостоя-

тельность (банкротство) насту-

пает в случаях невозможности 

(неспособности) полного удо-

влетворения юридическим ли-

цом требований своих кредито-

ров по денежным обязательствам 

(ст.4). А также определены при-

знаки банкротства, когда юриди-

ческие лица, индивидуальные 

предприниматели и иностран-

 
1 Суханов Е.А. Реформа гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации: балансы и компромиссы 2016. 
Журнал Вестник Московского университета. Серия 
11: Право, М. :Изд-во Моск. ун-та, № 6. С. 20-36  
2 Федеральный Закон «О несостоятельности (банк-
ротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 

ные компании, неспособны удо-

влетворить требования кредито-

ров по денежным обязатель-

ствам, (ст.5).3   

В этой связи необходимо 

учесть, что наряду с принятыми 

законами, именно судебная прак-

тика помогает законодателю 

устранять те пробелы, которые 

не были учтены в нормативных 

правовых актах ранее. 

Дела о несостоятельности 

(банкротстве) рассматриваются 

арбитражными/экономиче-

скими судами не в исковом про-

изводстве, а по заявлению в осо-

бом порядке, т.к. основной це-

лью их рассмотрения является не 

разрешение спора, а установле-

ние факта несостоятельности 

юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя. 

Следует также отметить, что 
правосудие в сфере предприни-
мательской и иной экономиче-
ской деятельности осуществля-
ется экономическими судами 
Республики Таджикистан и ар-
битражными судами Российской 
Федерации, на основании Эко-
номического Процессуального 
Кодекса РТ от 5 января 2008 г.  № 
1, с дополнениями и изменени-
ями от 18 марта 2022 г. № 1857, и 
соответственно Арбитражного 
Процессуального Кодекса РФ от 
24 июля 2002 № 95, с внесён-
ными изменениями и дополне-
ниями от 30 декабря 2021 года № 
473 ФЗ, вступившими в силу 14 
июля 2022 г. 

Вопросы банкротства опре-

делены в главе 25 ЭПКРТ и в 28 

главе АПКРФ. В этих главах 

предусмотрен порядок рассмот-

рения дел о банкротстве, право 

на обращение в суды по делам о 

3 Закон РТ «О (несостоятельности) банкротстве» от 
8.12.2003 года с дополнениями и изменениями от 
2.01 2019 г. №7 ст. 505 
4 ЭПКРТ от 5.01. 2008 г. №1, с дополнениями и изме-
нениями от 19.07.2022 г. № 13 ст.8 

банкротстве и мировое соглаше-

ние по данным делам.4  

Основная цель процедуры 
банкротства - максимальное удо-
влетворение требований креди-
торов, обеспечив тем самым со-
хранность имущества и справед-
ливое его распределение между 
взыскателями.     

 При получении заявления 
о признании должника банкро-
том арбитражный/экономиче-
ский суд, в порядке подготовки 
дела к разбирательству изучает 
представленные материалы, вы-
являет состоятельность доводов 
и ходатайств взыскателей, при-
нимает меры к примирению сто-
рон и т.д., после чего приступает 
к рассмотрению дела, по суще-
ству. Срок рассмотрения дела о 
банкротстве установлен более 6 
месяцев. Определения арбит-
ражного/экономического суда, 
вынесенные по результатам рас-
смотрения заявлений, ходатайств 
и жалоб, могут быть обжало-
ваны.  

 Однако, следует отметить, 
что при всём объёме норма-
тивно правовой базы в законода-
тельстве РФ и РТ по вопросу 
банкротства и его правоприме-
нительной практики в судах осо-
бой активности не наблюдается. 
К примеру, в РТ за весь период 
рассмотрено всего около десятка 
дел о банкротстве, что говорит о 
некоей настороженности субъ-
ектов хозяйствования к данной 
норме закона. За последние не-
сколько лет процедуре банкрот-
ства подверглись два крупных 
банка Агроинвестбанк и Точик-
содиротбанк, а ранее экономиче-
ские суды РТ рассмотрели дела о 
банкротстве восьми хозяйствую-
щих субъектов, в числе которых 
таджикско-голландское СП ЗАО 
«Таджиктел», коммерческие банки 
«Душанбе» и «Текстинвестбанк», 
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СП ЗАО «Худжанд-пекеджинг» и 
т.д.1 

Банкротство – это финал 
кризисного состояния субъекта 
хозяйствования, однако не стоит, 
полагать, что оно неизбежно по-
влечёт за собой прекращение де-
ятельности юридического лица.  
Даже в сложный момент ослаб-
ления производства и ухудшения 
ключевых показателей в бизнесе, 
что собственно и приводит к 
банкротству субъекта предпри-
нимательства, у него возникает 
необходимость в переориенти-
ровании хозяйственно-произ-
водственной деятельности с це-
лью преодоления кризисных си-
туаций и продолжения работы в 
обновлённом состоянии. По-
этому банкротство является не-

разрывным элементом рыноч-
ной экономики, служащим меха-
низмом ее оздоровления для ре-
шения задач воспроизводства и 
сохранения ее компонентов. Но 
процедура банкротства процесс 
достаточно долгий и многогран-
ный, требующий поэтапного 
подхода в урегулировании взаи-
мосвязанных вопросов, а субъ-
екту хозяйствования, оказавше-
муся не в состоянии выполнить 
имеющиеся у него обязательства 
необходимо доказывать свою не-
платежеспособность через суд. 

 В этой связи вопрос судеб-
ной правоприменительной 
практики банкротства в сфере 
урегулирования взаимоотноше-
ний субъектов предпринима-
тельства в условиях рыночных 
отношений представляется 

весьма актуальным. Значение ин-
ститута банкротства заключается 
в том, что из гражданского обо-
рота исключаются неплатеже-
способные субъекты, что служит 
оздоровлению рынка, а с другой 
стороны, этот институт дает воз-
можность ответственным субъ-
ектам предпринимательской дея-
тельности реорганизовать свои 
дела и вновь достичь финансо-
вой стабильности. Примером 
может послужить ЗАО «Таджик-
тел», которое пройдя процедуру 
признания банкротства впослед-
ствии активно вела свой бизнес 
под брендом «Билайн»,  тем самым 
подтверждён факт, что путём банк-
ротства бизнес может не только ис-
чезнуть, но и заново возродиться, 
тем самым развивая национальную 
экономику  
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Аnnotation 
This article discusses the topic "The formation and role of the institution of bankruptcy in the law enforcement practice of arbitration and 
economic courts of the Russian Federation and the Republic of Tatarstan." Bankruptcy is an inseparable element of the market economy, 
serving as a mechanism for its recovery and providing the functions of reproduction and preservation of its components. For an economic 
entity, in respect of which a bankruptcy case has been initiated, a process of transformation of all internal systems begins in the face of 
increasing limited financial resources and pressure from external factors. At the same time, it is wrong to assert that bankruptcy will 
inevitably lead to its liquidation. And in bankruptcy there is a process of development, when the decline in production and the decline in 
the main indicators of the activity of a business entity turned out to be useful, because. have intensified the need to reorganize ownership 
or reorient the business to other goals that subsequently lead to market success. Therefore, bankruptcy can also be viewed as a kind of 
additional stage in business development, the main indicator of which is overcoming the crisis and continuing to work on the market in 
an updated state. But the bankruptcy procedure is a rather long and multifaceted process, requiring a phased approach in resolving related 
issues, and a business entity that is unable to fulfill its obligations must prove its insolvency through the courts. In this regard, the issue 
of judicial law enforcement practice of bankruptcy in the field of regulating the relationship of business entities in the conditions of market 
relations seems to be very relevant. 
 
Keywords:  bankruptcy, business entity, business structure, deptor, creditor, insolvency, bankruptcy process. 
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АРБИТРАЖИ ВА ИҚТИСОДИИ ФР ВА ҶТ 
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Аннотатсия 
Дар мақолаи мазкур мавзӯи «Ташаккул ва нақши институти муфлисшавӣ дар амалияи татбиқи ҳуқуқии 
судҳои арбитражи ва иқтисодии Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Тотористон» баррасӣ шудааст. 
Муфлисшавӣ унсури ҷудонашавандаи иқтисоди бозорӣ буда, ҳамчун механизми барқарорсозии он хизмат 
мекунад ва вазифаҳои такрористеҳсолкунӣ ва нигоҳдории ҷузъҳои онро таъмин менамояд. Барои субъекти 
хоҷагидорӣ, ки нисбат ба онҳо парвандаи муфлисшавӣ оғоз шудааст, раванди тағирёбии тамоми 
системаҳои дохилӣ дар шароити афзоиши захираҳои маҳдуди молиявӣ ва фишори омилҳои беруна оғоз 
меёбад. Дар баробари ин даъво кардан нодуруст аст, ки муфлисшавй ногузир боиси бархам додани он 
мегардад. Ва дар муфлисшавй протсесси тараққиёте ба амал меояд, ки пастравии истеҳсолот ва паст 
шудани нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти субъекти соҳибкори фоиданок мегардад, зеро зарурати 
азнавташкилдиҳии моликият ва ё ба мақсадҳои дигар равона кардани тиҷорат, ки баъдан ба комёбиҳо 
оварда мерасонад, пурзур карданд. Аз ин рӯ, муфлисшавиро метавон ҳамчун як навъ марҳилаи иловагии рушди 
соҳибкорӣ арзёбӣ кард, ки нишондиҳандаи асосии он рафъи бӯҳрон ва идомаи кор дар бозор дар ҳолати 
навшуда мебошад. Аммо расмиёти муфлисшавӣ як раванди хеле тӯлонӣ ва гуногунҷанба буда, дар ҳалли 
масъалаҳои вобаста ба марҳила бархӯрдро тақозо мекунад ва субъекти хоҷагидорӣ, ки ӯҳдадориҳои худро 
иҷро карда наметавонад, бояд ба тариқи суд муфлисии худро исбот кунад. Ба ин муносибат масъалаи 
амалияи судии татбиқи ҳуқуқи муфлисшавӣ дар соҳаи танзими муносибатҳои субъектҳои соҳибкори дар 
шароити муносибатҳои бозорӣ басо актуалӣ ба назар мерасад. 
 
Калидвожаҳо: муфлисшавӣ, субъекти хоҷагидорӣ, сохтори соҳибкорӣ, қарздор, кредитор, қарздор, раванди 
рақобат, мурофиаи муфлисшавӣ. раванди конкурсӣ. 
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Аннотация 
Общие положения, связанные с удостоверением происхождением детей, являются наиболее актуальными и значимыми в 
семейном праве. Автором проводится сравнительный анализ законодательства Республики Таджикистан и Российской 
Федерации в области удостоверения происхождения детей, а также затрагивается проблематика, связанная с суррогатным 
материнством. В итоге исследования, автор приходит к выводу, что необходимо реформировать семейное законодатель-
ство Республики Таджикистан и ввести понятие суррогатного материнства. 
 
Ключевые слова: Происхождение детей, суррогатное материнство, материнство, отцовство, семейное законодатель-
ство Республики Таджикистан и Российской Федерации, права детей.  
 

 
Рождение ребенка порож-

дает возникновение особой пра-
вовой связи, определяющей био-
логический и правовой характер 
установления материнства и от-
цовства. Закрепление юридиче-
ского факта рождения ребёнка 
становится возможным только 
после удостоверения факта рож-
дения ребенка от родителя в 
установленном законом порядке 
и в специализированном органе. 

 
1  Семейный кодекс Республики Таджикистан [Элек-
тронный ресурс] // Национальный Центр Законода-
тельства при Президенте Республики Таджикистан. - 
1998. - URL: http://ncz.tj/content/семейный-кодекс-
республики-таджикистан (дата обращения: 9.03.2022). 
2  Семейный кодекс Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс] // Консультант. - 1995. - URL: 

Основным органом для реги-
страции рождения ребёнка как в 
Республике Таджикистан, так и в 
Российской Федерации является 
ЗАГС. Семейный кодекс Респуб-
лики Таджикистан, а именно ста-
тья 49 закрепляет основные по-
ложения в которых описывается 
закрепление правовой связи 
между матерью и ребёнком в 
специализированном органе на 
основании предоставления доку-
ментов из медицинского учре-
ждения, а в случае отсутствия ме-
дицинских документов, путём 
предоставления иных доказа-
тельств в виде показаний свиде-
телей и иных фактов, которые 
бы удовлетворили орган ЗАГСа 
в неоспоримости материнства 
над ребенком. Также в указанной 
статье закрепляются основания 
для признания родителями лиц, 
которые расторгли свой брак в 
течение трехсот дней после рож-
дения ребенка, и основания для 
признания супруга отцом ре-
бенка в случае смерти матери1. 

http://www.consultant.ru/docuent/ 
cons_doc_LAW_8982/ (дата обращения: 01.03.2022). 
3 Конституция Российской Федерации [Электронный 
ресурс] // Консультант. - 1993. - URL: 
http://www.consultant.ru/docment/ 
cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 10.03.2022). 

Статья 48 Семейного ко-
декса Российской Федерации 
описывает аналогичные положе-
ния, что и статья 49 Семейного 
кодекса Республики Таджики-
стан 2. 

Конституция Российской 
Федерации является основным 
законом государства, закрепляет 
основные положения, связанные 
с охраной труда и здоровья лю-
дей, с установлением гарантиро-
ванного минимального размера 
оплаты труда и обеспечения гос-
ударственной поддержки семьи, 
материнства, отцовства и дет-
ства. Данные положения опреде-
ляются в пункте 2 статьи 7 Кон-
ституции Российской Федера-
ции3.  

В статье 38 Конституции 
Российской Федерации устанав-
ливается, что материнство, дет-
ство и семья находятся под защи-
той государства, а закрепляет 
равное право на воспитание де-
тей обоими родителями. Данная 
статья закрепляет обязанность 
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совершеннолетних детей по 
уходу за нетрудоспособными ро-
дителями.  

В статье 33 Конституции 
Республики Таджикистан уста-
навливается, что семья является 
основой современного общества 
Таджикистана и находится под 
непосредственной защитой гос-
ударства. В Республике Таджики-
стан также существует Закон "Об 
ответственности родителей за 
обучение и воспитание детей"(в 
редакции Закона РТ от 
15.03.2016 г., № 1294; от 
17.05.2018 г., № 1532), в котором 
отражаются ответственность не 
только родителя или родителей, 
но и ребенка в будущем содер-
жать своих нетрудоспособных 
родителей1. 

Общие положения, уста-
новленные в нормативно-право-
вых актах, как Российской Феде-
рации, так и Республики Таджи-
кистан, достаточно полно опи-
сывают процедуру установления 
происхождения ребенка, но, ис-
ходя из современных техноло-
гий, которые доступны сейчас 
для рождения детей с использо-
ванием искусственных техноло-
гий, связанных с репродуцирова-
нием человека, могут возникнуть 
некоторые вопросы, связанные с 
определением и конкретизацией 
родителей ребёнка. Развитие ме-
дицины способствует возникно-
вению возможности для некото-
рых семейных пар стать родите-
лями. В этой связи Ф.М Аминова 
пишет следующее: «Аргументи-
руется необходимость внесения 
дополнений в действующее за-
конодательство Республики Та-
джикистан, а именно в порядок 

 
1 Закон Республики Таджикистан «Об ответственно-
сти родителей за обучение и воспитание детей» [Элек-
тронный ресурс] // Национальный Центр Законода-
тельства при Президенте Республики Таджикистан. - 
2011. - URL: http://ncz.tj/content/закон-республики-
таджикистан-об-ответственности-родителей-за-обу-
чение-и-воспитание-детей (дата обращения: 
2.03.2022). 
2 Аминова Ф.М. Юридическая роль установления 
происхождения ребенка в наследственных правоот-

оформления сведений о родите-
лях в запись акта о рождении ре-
бенка, рожденного в результате 
применения вспомогательных 
репродуктивных технологий по-
сле смерти родителя, с целью 
включения в цепочку наслед-
ственных правоотношений» 2 . 
Исходя из вышесказанного, мы 
делаем вывод о том, что кровное 
родство является не единствен-
ным способом для определения 
родства между детьми и родите-
лями. 

Исходя из стандартного по-
ложения закона, определение 
кровного родства между мате-
рью и ребёнком является очевид-
ным, но современные реалии 
развития медицинской науки 
предполагают использование 
нового вида репродуктивных 
технологий.  

Проблема современного за-
конодательства Российской Фе-
дерации и Республики Таджики-
стан заключается в том, что про-
исхождение ребёнка регулиру-
ется не всегда однозначно.  

Так, Кодекс здравоохране-
ния Республики Таджикистан в 
статье 89 закрепляет право на ле-
чение бесплодия. Устанавлива-
ется, что лечение бесплодия воз-
можно лишь теми репродуктив-
ными технологиями, примене-
ние которых разрешено уполно-
моченным государственным ор-
ганом в сфере здравоохранения3. 

Далее, в статье 91 Кодекса 
здравоохранения Республики 
Таджикистан закрепляется поло-
жение о порядке искусственного 
оплодотворения и или имплан-
тации эмбриона, описываются 
основания для проведения ис-
кусственного оплодотворения, 

ношениях при применении вспомогательных репро-
дуктивных технологий // lex Russica (Русский закон). 
– 2019. – № 5 (150). – С. 30. 
3  Кодекс здравоохранения Республики Таджикистан 
[Электронный ресурс] // Национальный Центр Зако-
нодательства при Президенте Республики Таджики-
стан. - 2017. - URL: http://ncz.tj/content/кодекс-здра-
воохранения-республики-таджикистан (дата обраще-
ния: 3.03.2022). 

указывается возможность реали-
зации данного права не только 
женщинами, находящимися в 
браке, но и незамужним женщи-
нам, что порождает особый пре-
цедент. В случае, если бесплодие 
является неизлечимым, в дело 
вступают незаконные способы 
для “приобретения” детей, а 
именно суррогатное материн-
ство, которое фактически не 
освещено в нормативной прак-
тике Республики Таджикистан.  

На сегодняшний день в Та-
джикистане одним из легальных 
способов обзавестись ребенком 
бездетной паре является усынов-
ление. Однако эта процедура 
имеет ряд сложностей, начиная 
от длинных списков желающих, 
заканчивая высокими требовани-
ями. То есть происхождение ре-
бёнка уже закреплено уполномо-
ченным органом государства, но 
ребёнок не имеет правовой связи 
со своими биологическими ро-
дителями. 

Регулирование происхож-
дение ребёнка на основании ре-
продуктивных технологий в Рос-
сийской Федерации происходит 
в основном на основании норм 
Семейного кодекса РФ и иных 
законов. 

Социальная основа право-
вого регулирования искусствен-
ного оплодотворения и имплан-
тации эмбриона связана с ростом 
заболеваемостей, приводящих к 
бесплодию. Люди, вступившие в 
брак, свободны в выборе «рожать 
или не рожать ребенка». Однако 
в случае наличия желания обоих 
супругов обзавестись ребёнком и 
не способности к деторождению 
может привести к разрушению 
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брака. Альтернатива, предостав-
ляемая государством в виде воз-
можности суррогатного мате-
ринства, становится как некогда 
актуальной1. 

Медицинская составляю-
щая вопроса, связанного с оказа-
нием услуг в плане предоставле-
ния процедуры искусственного 
оплодотворения и имплантации 
эмбриона для суррогатного мате-
ринства, является проработан-
ной, но правовой аспект требует 
дополнительного урегулирова-
ния и конкретизации. 

  В Российской Федера-
ции суррогатное материнство 
регулируется п. 4 ст. 51 Семей-
ного кодекса Российской Феде-
рации, где сказано: «Лица, состо-
ящие в браке и давшие свое со-
гласие в письменной форме на 
применение метода искусствен-
ного оплодотворения или на им-
плантацию эмбриона, в случае 
рождения у них ребенка в резуль-
тате применения этих методов 
записываются его родителями в 
книге записей рождений». 

Федеральный закон № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Феде-
рации» репродуктивными техно-
логиями определяет как «методы 
лечения бесплодия, при приме-
нении которых отдельные или 
все этапы зачатия и раннего раз-
вития эмбрионов осуществля-
ются вне материнского орга-
низма (в том числе с использова-
нием донорских и (или) крио-
консервированных половых кле-
ток, тканей репродуктивных ор-
ганов и эмбрионов, а также сур-
рогатного материнства)» 2.  

Иными актами, регулирую-
щими суррогатное материнство, 
является Федеральный закон от 
15 ноября 1997 г. «Об актах граж-
данского состояния», Приказ 

 
1 Кристафорова А. В. Суррогатное материнство в Рос-
сийской Федерации: основные понятия, проблемы 
правового регулирования, роль нотариуса-М., 2014. – 
С.24-28  
2 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» [Электронный ре-
сурс] // Консультант. - 2011. - URL: 

Министерства здравоохранения 
РФ от 26 февраля 2003 г. «О при-
менении вспомогательных ре-
продуктивных технологий (ВРТ) 
в терапии женского и мужского 
бесплодия» и др. 

Исходя из положений Фе-
дерального закона «Об актах 
гражданского состояния», суще-
ствует возможность стандартной 
регистрации рождения ребенка 
лицами воспользовавшимися 
услугами суррогатных матерей. 

В пункте 5 статьи 16 выше-
названного закона устанавлива-
ется, что «при государственной 
регистрации рождения ребенка 
по заявлению супругов, давших 
согласие на имплантацию эм-
бриона другой женщине в целях 
его вынашивания, одновременно 
с документом, подтверждающим 
факт рождения ребенка, должен 
быть представлен документ, вы-
данный медицинской организа-
цией и подтверждающий факт 
получения согласия женщины, 
родившей ребенка (суррогатной 
матери), на запись указанных су-
пругов родителями ребенка». 

Проблематика, связанная с 
фактом подтверждения рожде-
ния ребенка суррогатной мате-
рью, может привести к неблаго-
приятным последствиям. Приме-
ром такого явления может стать 
вымогательство со стороны сур-
рогатной матери биологических 
родителей. Особенность рос-
сийского законодательства в об-
ласти материнства заключается в 
том, что женщина, родившая ре-
бенка, является его матерью, 
пока не будет доказано обратное 
или она не откажется от него. 
Исходя из этого, даже факт за-
ключенного договора, не явля-
ется основанием для приобрете-
ния родительских прав биологи-
ческими родителями и, в случае, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
121895/ (дата обращения: 11.03.2022). 
3 Григорович Е. В. Искусственное оплодотворение и 
имплантация эмбриона: Семейно-правовой аспект. -
М., 2014. – С.74. 

если суррогатная мать не отка-
жется от ребенка, она будет счи-
таться его законной матерью. 

Позитивным основанием 
для регистрации ребенка в госу-
дарственных органах при ис-
пользовании процедуры сурро-
гатного материнства, является 
получение стандартного свиде-
тельства о рождении, при указа-
нии биологических родителей, а 
не суррогатной матери. 

Проблематика, связанная с 
происхождением ребенка от 
вспомогательных репродуктив-
ных технологий, вызывает споры 
на протяжении длительного вре-
мени. Основополагающие поло-
жения законодательства Россий-
ской Федерации, закрепляют 
главный принцип - матерью ре-
бенка признаётся та женщина, 
которая его родила. Но в связи с 
новациями, связанными с вспо-
могательными репродуктив-
ными технологиями, положения 
закона стали подвергаться со-
мнению3. В следствии этой, уста-
новленные положения Семей-
ного кодекса, а именно пункта 4 
статьи 51, нельзя назвать одно-
значными. 

Исследуя вопрос о призна-
нии происхождения ребенка при 
суррогатном материнстве, 
можно исходить из двух концеп-
ций: первая концепция опреде-
ляет, что родительские права ав-
томатически возникают у лиц, 
которые воспользовались услу-
гами суррогатной матери, а вто-
рая - родителями могут быть за-
писаны лица, воспользовавши-
еся услугами суррогатной ма-
тери, с согласия суррогатной ма-
тери. Однако конкретного реше-
ния данного казуса не суще-
ствует.  

Мнения ученых также раз-
делились так, одни считают, что 
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во время беременности между 
ребенком и суррогатной мате-
рью образуется биологическая и 
эмоциональная связь, и последу-
ющая отдача ребенка его генети-
ческим родителям сравнима с 
утратой собственного ребенка.1  

Таким образом на основа-
нии вышесказанного, мы при-
шли к выводу, что для более чет-
кого регулирования вопроса, свя-
занного с удостоверением про-
исхождения ребенка от суррогат-
ной матери в Российской Феде-
рации, необходимо выработать 
четкую политику, связанную с 
закреплением требований каса-
ющихся содержания договора о 
суррогатном материнстве, и 
определить форму договора как 
письменную и обязать его обяза-

тельной нотариальной регистра-
ции. Следует отметить, что от-
сутствие подобного правового 
регулирования в России не дает 
в полной мере защитить граж-
данские права субъектов право-
отношений в области суррогат-
ного материнства.  

Вопрос о суррогатном мате-
ринстве, развитие новых репро-
дуктивных технологий приводят 
к созданию нового подхода к по-
ниманию временного материн-
ства с дальнейшей передачей 
всех прав на ребенка родителям, 
которые обратились в специали-
зированную службу для подбора 
потенциальных суррогатных ма-
терей с их последующим возна-
граждением. Конечно же, поста-
новка вопроса звучит доста-

точно неэтично, но, если обра-
тить внимание на пару, которая 
долгое время не может иметь де-
тей, и получает возможность на 
это, автор считает что такие от-
ношения должны быть макси-
мально защищёнными. 

 Необходимость реформи-
рования отстающей системы ре-
гулирования суррогатного мате-
ринства в Российской Федера-
ции и введения правового регу-
лирования суррогатного мате-
ринства в Республике Таджики-
стан является наиболее актуаль-
ной, так как позволит узаконить 
возможность возникновения ла-
тентных отношений, не регули-
руемых законом, и защитить всех 
участников процесса, определив 
более законный вариант удосто-
верения происхождения детей. 
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мер предупреждения доведение до самоубийства, указывает на причины и условия, способствующие совершению преступления 
статьи 109 Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Также автор отмечает, что нужно прилагать большие усилия 
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Предупреждение преступ-

ности представляет собой дея-
тельность, имеющую цель не до-
пустить совершения преступле-
ний как путем устранения их 
причин и условий, так и путем 
применения предварительной 
преступной деятельности1. 

Практические меры преду-
предительного характера пред-
ставляют большой круг взаимо-
дополняющих подходов. По-
этому можем сказать, что меры 
предупредительного характера 

 
© Косимова М.А., 2022 
1 Ветров Н.И., Дашков Г.В., Динека В.И. Уголовное 
право. Общая и Особенная часть: Учебник для вузов. 
М.: Городец, 2006. С.476. 

имеют неразрывную связь с 
остальными способами воздей-
ствия так, как у них наблюдается 
комплексный характер. 

Соответственно в науке уго-
ловного права и криминологии 
отдельные главы посвящены изу-
чению предупреждения преступ-
ности. Государство представляет 
меры предупредительного воз-
действия, как универсальный ме-
ханизм, направленный на пол-
ную или частичную ликвида-
цию, снижение уровня преступ-
ности, а также устранение при-
чин способствующие их совер-
шению. 

Таким образом, правитель-
ство каждый год усовершен-
ствует систему законотворче-
ство, по части борьбы с преступ-
ностью для успешной и кон-
структивной работы правоохра-
нительных органов. 

В соответствие с данными 
Агентства по статистике при 
Президенте Республики Таджи-
кистан в 2001 году было зафик-
сировано 527 случаев суицида и 

2 Азия плюс. [Электронный ресурс]// Режим доступа: 
- URL: https://asiaplustj.info/news/tajikistan/society/ 
20170920/chto-tolkaet-zhitelei-tsentralnoi-azii-na-suitsidi 
(дата обращения 14.07.2022). 

покушение на доведение до са-
моубийства, что на 58 случаев 
меньше по сравнению с 2020 го-
дом2.  

Вместе с тем необходимо 
отметить, что совершение само-
убийство также предусматривает, 
и насильственные действия охва-
тывающий статью 109 уголов-
ного законодательство Респуб-
лики Таджикистан – «Доведение 
до самоубийства». Несмотря на 
вышеуказанные статистические 
данные, состояние совершения 
этого рода преступлений оста-
ется неизменным. Более того по 
данным специалистов, исследу-
ющих эти виды преступлений, в 
частности доведение до само-
убийства зачастую не зареги-
стрированы правоохранитель-
ными органами, и остаются ла-
тентными, и не фиксируются ор-
ганами МВД, не дается правиль-
ная квалификация преступного 
деяния, как доведение до само-
убийства. К сожалению, это и яв-
ляется еще одним показателем 
роста этого преступления в 
нашей республике. 
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В связи с этим, учитывая не-
благоприятную среду в обществе 
и роста этого вида преступления 
в нашей республике, требует в 
срочном порядке прибегать к 
глубокому изучению данной 
проблемы в таких, отраслях 
права как криминология и уго-
ловно – исполнительное право.  

Прибегая к актуальным во-
просам криминологии, в частно-
сти профилактики предупрежде-
ния доведение до самоубийства, 
можно отметить следующие 
меры воздействия:  

1. Общенаправленные 
меры. 

Общенаправленные меры, 
необходимо связывать с проис-
ходящими экономическими из-
менениями, которые регулируют 
общественные и духовные отно-
шения, устанавливает норму мо-
рали и справедливости, показы-
вает уровень и качества жизни 
населения в республике. Выпол-
нение вышеуказанных отноше-
ний покажет, насколько эффек-
тивно государство справится, в 
борьбе с преступностью в це-
лом. К этим вопросам относятся: 
комплекс задач по воспитанию у 
граждан ответственности, разви-
тию культурно-нравственной 
речи, правильной идеологии, 
привитие  ценностей жизни, до-
стоинства человека и гражда-
нина, ее целостности, недопу-
стимость любых видов насилия 
и агрессии в семье, в обществе, а 
также нецензурной брани, гру-
бости, злословия, правильное 
преподнесение традиций и 
устоев братства и взаимопо-
мощи, гуманизма, сострадания к 
окружающим, необходимо вве-
сти открытые лекции в школах и 
ВУЗах  среди растущего поколе-
ния и донести до них нормы мо-
рали и справедливое отношение 
в семье, пробудить чувство от-

 
1 Афанасьева О. Р., Гончарова М. В., Шиян В. И. 
Криминология и предупреждение преступлений. 
Учебник и практикум для СПО.  М.: Юрайт, 2019. С. 
263. 
2 Решетников А. Ю., Афанасьева О. Р. Криминоло-

ветственности и уважения прио-
ритетов каждого члена семьи, 
воспитание и доброе отношение 
к слабому полу1.  

2. Меры, направленные на 
профилактику преступлений 
против жизни и здоровья. 

В соответствии с проведен-
ным анализом практики, выясни-
лось, что преступление доведе-
ние до самоубийства, идет в од-
ной параллели с насильствен-
ными преступлениями. В част-
ности, между доведением до са-
моубийства и покушение на са-
моубийство с одной стороны и с 
другой стороны, с убийством 
имеется прямая связь. Это гово-
рит о том, что с ростом преступ-
ления убийство увеличивается 
количество преступления дове-
дение до самоубийства и наобо-
рот. Соответственно, чтоб сокра-
тить уровень преступления дове-
дение до самоубийства, необхо-
димо также провести профилак-
тические меры для устранения 
таких видов преступления, как 
убийства.  

3. Специальные меры про-
филактики предупреждения до-
ведение до самоубийства. 

Несмотря на то, что полное 
исключение совершения суици-
дального поведения в обществе 
невозможно, соответственно в 
науке криминологии вышеука-
занные меры направлены на 
уменьшение динамики роста 
этого вида преступлений.  

Необходимо также отме-
тить официальные статистиче-
ские данные самоубийства или 
покушения на него, следует, ис-
ходит из реального происхожде-
ния случаев суицидальной 
смерти. Из закона вытекает, что 
исходным моментом окончания 
преступления считается уже сам 
факт самоубийства или покуше-
ние на него.  

В науке криминологии эти 

гия и предупреждение преступлений. Учебное посо-
бие для СПО. М.: Юрайт, 2017. С. 89. 
3 Сафонова Н.А. Доведение до самоубийства: соци-
альный и уголовно – правовой аспекты: авто-
реф.дисс.. Екатеринбург, 2002. С.3. 

меры связывают также с отноше-
нием отдельных факторов, кото-
рые тоже в свою очередь распо-
лагают благоприятный момент 
для совершения самоубийства. 
Исследуя главные моменты со-
вершения самоубийства, стоит 
подчеркнуть, что доведение до 
самоубийства носит обще-
ственно – биологический харак-
тер. Таким образом, можно ска-
зать, что биологический аспект 
показывает внутреннее форми-
рование человека, а социальное 
– внешние обстоятельства2. 

Как показали результаты 
анкетирования международной 
организации, к внешним обстоя-
тельствам (условиям) самоубий-
ства необходимо отнести: меди-
цинские (71,4 %), экономические 
(42,9%), психологические 
(47,6%), социальные (28,6%), 
личные (19,0%), бытовые 
(16,7%), криминологические 
(7,1%), генетические (4,8%). При 
этом доведению до самоубий-
ства соответствовали так называ-
емые криминологические усло-
вия3. 

Необходимо указать, что 
специальные меры, вовремя про-
веденные процессуальные рас-
следования и возбуждение уго-
ловных дел, отправленные в су-
дебное разбирательство. 

Судебное решение должно 
основываться на фактическом 
совершении самоубийства или 
покушения на него, и наличием 
причинно-следственных деяний 
виновного с одним из указанных 
в законе последствий по статье 
109 уголовного кодекса Респуб-
лики Таджикистан. 

Криминологический ана-
лиз пенитенциарной преступно-
сти, касающийся преступления, 
связанные с доведением до само-
убийства. 
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4.  Меры относящиеся к 
изучению в области криминоло-
гии суицидального явления.  

Образовавшиеся отноше-
ния в социуме, в частности в 
определенных общественных 
условиях с определенным ро-
стом и развитием динамики до-
ведение до самоубийства, преду-
смотренные статьей 109 уголов-
ного законодательства Респуб-
лики Таджикистан, показывает 
степень неизученности данного 
вопроса. Из этого следует, что в 
республике мало подготовлен-
ных специалистов в области 
профилактики доведение до са-
моубийства. Необходимо от-
крыть реабилитационные цен-
тры и привлечь квалифициро-
ванных специалистов для ра-
боты с лицами подвергнувшиеся 
действиям статьи 109 Уголов-
ного кодекса РТ, а также в целях 
решения данной проблемы 
необходимо внести в учебный 
план юридических вузов страны 
такую дисциплину как «Уго-
ловно – правовые и криминоло-
гические аспекты доведение до 
самоубийства». По данной 
направленности следует изучать 
следующие вопросы: общие во-
просы доведение до самоубий-
ства и покушения на самоубий-
ства, развитие суицидства и сте-
пень ее развития в определенной 
среде и слоев общества, изуче-
ние официальных статистиче-
ских данных преступлений  в 
частности статьи 109 УК РТ, 
причины и условия самоубий-
ства: объективные и субъектив-
ные признаки, взаимосвязь дове-
дение данной статьи с насиль-
ственными составами преступле-
ния, значения предупреждения 
доведение до самоубийства. 

5. Выработка комплексных 
мер по предупреждению доведе-
ние до самоубийства, содержа-
щий также уголовно-правовое 
значение этого преступления в 
отдельных слоях общества. 

 
1 Цой О.Р. Самоубийство в местах лишения свободы: 
криминологические проблемы. М.: Норма, 2007.С.68. 
2 Никодимов И.Ю. Криминология. Учебное пособие 

Также необходимо подчеркнуть 
О.Р. Цоя, согласно, которому 
«любые меры профилактики са-
моубийства должны осуществ-
ляться в рамках правовой регла-
ментации»1. 

На сегодняшний день ис-
следованию вопросов профи-
лактики доведение до самоубий-
ства общество не выделяет долж-
ного интереса для уменьшения 
статистики самоубийства, возла-
гая инициативу   на развитие ра-
боты системы здравоохранения 
и правоохранительных органов. 
Однако, на мой взгляд, одной ра-
боты системы здравоохранения 
и правоохранительных органов 
недостаточно, для профилак-
тики предупреждения самоубий-
ства. Необходимо также вклю-
чить в деятельность других ми-
нистерств по разработке ком-
плексных мер противодействию 
данной преступности. Также 
большое значение имеет ста-
бильность в общественно-эко-
номических отношениях и 
устранение вопросов, касаемых к 
психологическому здоровью 
населения. 

Исходя из вышеперечис-
ленных профилактических мер 
доведение до самоубийства, сле-
дует разделить на индивидуаль-
ные и общие направления. Пер-
вый рассматривается на фоне 
анализа видовых и индивидуаль-
ных показателей риска и относя-
щийся только к отдельным граж-
данам, вторые можно связывать с 
уменьшением и искоренению 
общественных и психологиче-
ских детерминантов, приводя-
щих к развитию агрессивного 
поведения, и направленные на 
различные общественные слои 
общества. Успех в реализации 
предупреждении мер воздей-
ствия напрямую зависит от гра-
мотного и квалифицированного 
использования этих направле-
ний. Только комплексная работа 
противодействия антисуициду 

для бакалавров. М.: Юрайт, 2019. С.96. 
3 Лещенко О.В. Пенитенциарная криминология. 

поможет снизить уровень совер-
шения данного преступления. 
Также необходимо подчеркнуть, 
что полностью добиться этих 
положительных мер будет 
трудно в связи с самой структу-
рой самоубийства2. 

6. Сделать прогностиче-
ское анализирование преступле-
ния доведение до самоубийства 
на предшествующие года. 

Из понятия прогнозирова-
ния доведение до самоубийства 
вытекает, что этот анализ, дает 
возможность учета развития са-
моубийства в социуме, прогно-
зирует криминологическую си-
туацию в определенной среде в 
целях добычи сведений о харак-
тере, условии, состоянии ее из-
менения. Прогнозирование са-
моубийства в основном опреде-
ляет показатель уровня соверше-
ния преступления в целом в об-
ществе или определенных кру-
гах, дает представление об эф-
фективности мер предупрежде-
ния, в соответствии с предыду-
щим прогнозированием касае-
мых вопроса самоубийства, а 
также включает положительный 
исход, дает пути решения и из-
менения, предупредительных 
мер и дальнейшее ее рассмотре-
ние, так как этот процесс может 
быть бесконечным. 

Без всякого сомнения, если 
рассмотреть в основном резуль-
тат исследования, то огромный 
поток информации содержит 
доведение до самоубийства, как 
внешних факторов, так и внут-
ренних, которые определяют 
уровень преступности. Соответ-
ственно необходимо при ана-
лизе данного преступления ис-
ходить из реальной ситуации со-
вершения самоубийства, выде-
лить основные моменты, кото-
рый в дальнейшем поможет 
спрогнозировать динамику со-
вершения самоубийства в обще-
стве3. 
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Современная криминоген-
ная ситуация доведение до само-
убийства в республике без со-
мнения говорит о востребован-
ности развития мер предупре-
ждения и пресечения самоубий-
ства. 

В связи с этим, для того, 
чтоб достичь положительных 
результатов по вопросу преду-
преждения преступности необ-
ходимо исчерпать нужные 
навыки и знания в области науки 
криминологии.  

В целом для достижения 
поставленной цели, а именно 
для предупреждения преступно-

сти, следует применять все до-
ступные средства, используемые 
в науке криминологии. К тому же 
в этой части научного познания, 
преобладает превосходство ре-
сурсов профилактики доведение 
до самоубийства: от исследова-
ния суицидального явления по 
отношению к объекту кримино-
логического познания, до прак-
тических рекомендаций воздей-
ствия на минимализацию коли-
чество преступлений, преду-
смотренной статьей 109 уголов-
ного кодекса Республики Таджи-
кистан. Несмотря на предписан-
ные меры в республике за по-
следний период, наблюдается 

стабильное развитие этих обще-
ственно опасных действий. Это 
показывает, что в науки крими-
нологии, а именно по вопросам 
профилактики случаев само-
убийства,  не дает особо положи-
тельных результатов. Следова-
тельно, нужно прилагать боль-
шие усилия для достижения по-
ставленных задач, разработать 
более эффективные меры по 
борьбе с данным видом преступ-
лений и распространить их до 
сведения общества для достиже-
ния лучших результатов. 
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Аннотатсия 
Дар мақола масъалаҳои асосии такмили воситаҳои криминологии пешгирии худкушӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон баррасӣ шудаанд. Муаллиф самтҳои асосии чораҳои умумӣ ва махсуси пешгирии ангеза ба 
худкуширо ошкор намуда, сабабҳо ва шароитҳоеро, ки ба содир намудани ҷинояти моддаи 109 Кодекси 
ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат мекунанд, нишон медиҳад. Муаллиф ҳамчунин қайд мекунад, ки 
барои ноил шудан ба ҳадафҳои дар пеш гузошташуда бештар кӯшиш ба харҷ дода, барои мубориза бо ин 
навъи ҷиноят тадбирҳои муассиртар таҳия намуда, барои ба даст овардани натиҷаҳои беҳтар ба 
таваҷҷӯҳи ҷомеа паҳн кардан зарур аст. 

 
Калидвожаҳо: Кодекси ҷиноятӣ; криминалогия; пешгирии ҷиноятҳо; сабабҳои худкушӣ; омилҳои ҷиноят; 
Ҷумҳурии Тоҷикистон; психология; муносибатҳои оилавӣ; ҷомеа; омил; давлатҳо; иқтисод; динамика. 
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Аннотация  
Статья посвящена криминологическим мерам профилактики бандитизма в Республике Таджикистан. Отмечается, что 
профилактика преступлений выражается в осуществлении предупредительной функции по устранению, ослаблению и 
нейтрализации криминогенных факторов, которые детерминируют преступление, с целью дальнейшего недопущения совер-
шения новых преступлений со стороны лиц, ведущих антиобщественный образ жизни.  
 

Указывается, что важную роль в предупреждении и пресечении бандитизма и других проявлений организованной преступно-
сти в Таджикистане должны сыграть меры, предусмотренные Межгосударственной программой совместных мер борьбы 
с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств-участников СНГ. 
 

Особое внимание обращается на то, что меры профилактики бандитизма как элемент, составная часть противодействия 
этому злу и опасному преступлению, до сих пор остаются неэффективными, причиной чего, прежде всего, являются не 
достаточная их разработанность в специальной юридической литературе и недостатки, упущения, несовершенство, имею-
щиеся в деятельности правоприменительных органов. 
 
Ключевые слова: профилактика бандитизма, предупреждение преступности, борьба с преступностью, правоохранитель-
ная деятельность, организованная преступность, дифференциация ответственности, огнестрельное оружие. 
 

 
Одним из важнейших ас-

пектов криминологической ха-
рактеристики бандитизма, явля-
ется включение в этот механизм 
профилактических мер этого 
вида преступности, и отметим, 
что в криминологических иссле-
дованиях для обозначения дея-
тельности по противодействию 
преступности используется раз-

 
1 См.: Преступность и реформы в России / под ред.  
А.И. Долговой. М.: Криминологическая Ассоциация, 
1998. С. 59-64. 

личная терминология. Напри-
мер, А.И. Долгова считает, что 
данную деятельность необхо-
димо именовать борьбой с пре-
ступностью, и она должна состо-
ять из: а) общей организации 
борьбы с преступностью; б) про-
филактики преступности; в) пра-
воохранительной деятельности1. 

Под профилактикой пре-
ступности А.И. Долгова пони-
мает: целенаправленное воздей-
ствие государства, общества, фи-
зических и юридических лиц на 
процессы детерминации и при-
чинности преступности в целях 
недопущения вовлечения в пре-
ступность новых лиц, соверше-
ния новых уголовных деяний, 
расширения криминализации 
общественных отношений. 

По мнению В.И. Шульги, 
профилактика преступлений вы-
ражается в осуществлении пре-
дупредительной функции по 
устранению, ослаблению и 

2 См.: Шульга В.И. Криминология: учебное пособие.  
Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2008. С. 59. 

нейтрализации криминогенных 
факторов, которые детермини-
руют преступление, с целью 
дальнейшего недопущения со-
вершения новых преступлений 
со стороны лиц, ведущих анти-
общественный образ жизни. 
Также, по мнению автора, такая 
форма профилактики может вы-
ражаться в разъяснении гражда-
нам их прав и обязанности, спо-
собов защиты этих прав от раз-
личных преступлений2. 

Современная тенденция 
развития криминологической 
теории по предупреждению об-
щей преступности исходит из 
разработки стратегии научно-
практической концепции 
борьбы с ней. В ее состав, по-
мимо теоретических разработок 
проблем борьбы с преступно-
стью, также входит программное 
обеспечение этой борьбы. 
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Предупреждение преступ-
ности является важнейшей со-
ставной частью борьбы с пре-
ступностью. Поэтому обобще-
ние и изучение практики преду-
преждения преступности, теоре-
тическое обоснование идей, 
взглядов и концепций делает 
данное направление самостоя-
тельным элементом предмета 
теории предупреждения пре-
ступности1. 

Профессор Е. Бафия при-
держивается мнения, что основы 
теории предупреждения пре-
ступности целесообразно изло-
жить в качестве следующих 
принципов: 1) программное пе-
реустройство общества; 2) сти-
мулирование социальных 
средств, ускоряющих социализа-
цию людей; 3) общественное 
осуждение преступного поведе-
ния, 4) адекватность методов и 
средств предупреждения пре-
ступности конкретному типу 
криминогенной ситуации; 5) си-
стематичность и многоплано-
вость предупредительных мер; 
научность в управлении процес-
сами предупредительной дея-
тельности и др.2 

Деятельность по борьбе с 
преступностью осуществляют 
государственные органы и обще-
ственные организации, и глав-
ным образом она направлена на 
устранение и предупреждение 
криминогенных факторов, кото-
рые детерминируют преступ-
ность. Помимо этого, данная де-
ятельность призвана предотвра-
щать преступность, регистриро-
вать раскрытые и нераскрытые 
преступления, разыскивать лиц, 
совершивших преступление, 
осуществлять правосудие, ис-

 
1 См.: Шульга В.И. Там же. С. 56. 
2 Бафия Е. Проблемы криминологии. Диалектика 
криминогенной ситуации / пер. с польского. М., 1983.  
С. 129-139. 
3 См.: Шульга В.И. Криминология: учеб. пособие.  
Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2008. С. 57. 
4 См.: Сайдамиров Б.Ш. Уголовно-правовые и крими-
нологические проблемы борьбы с бандитизмом (по 
материалам РТ). Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08.  

правление осужденных лиц, лик-
видацию различных послед-
ствий преступлений3. 

В поддержку официаль-
ного признания термина 
«борьба с преступностью» высту-
пает и таджикский исследователь 
Б.Ш. Сайдамиров. По его мне-
нию, термин «борьба с преступ-
ностью» в Таджикистане полу-
чил и официальное признание, 
в том числе в отдельных норма-
тивно-правовых актах. Он пи-
шет, что это вполне объяснимо: 

- во-первых, посредством 
термина «борьба с преступно-
стью» стимулируется наступа-
тельная акция правоохранитель-
ных органов на преступность; 

- во-вторых, данный термин 
более целесообразен и благо-
приятен при восприятии, а также 
на протяжении долгого времени 
он широко используется долж-
ностными лицами и населе-
нием4. 

При этом одним термином 
невозможно охватывать весь 
спектр мероприятий по воздей-
ствию на преступность и долж-
ным образом повлиять на си-
стему организации профилак-
тики преступности. 

Так как борьба означает ак-
тивное столкновение с преступ-
ностью, в этой связи мнение 
А.И. Долговой представляется 
правильным. 

При этом активное столк-
новение выражается в силовом 
воздействии (карательном) на 
преступность. Данный вид воз-
действия заключается в уго-
ловно-правовой, уголовно-про-
цессуальной, уголовно-исполни-
тельной, а также оперативно-ро-
зыскной политике. В целях воз-
действия на преступность кри-
минологической политики чаще 

Санкт-Петербург, 2002. С. 129. 
5 См.: Аванесов Г.А. Криминология и социальная про-
филактика преступлений. М.: Изд-во Акад. МВД 
СССР, 1980. С. 15-18. 
6 См.: Криминология: учебник / под общ. ред. А.И. 
Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2008; Кримино-
логия: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эми-
нова. М., 2007.   

используются меры, не свой-
ственные карательным методам. 
Исходя из этого, борьба с пре-
ступностью проводится посред-
ством оперативно-розыскной и 
уголовной политики, и здесь 
следует, исключить институты, 
стимулирующие правомерное 
поведение граждан. Данная си-
стема правовой политики необ-
ходима для дальнейшего пресе-
чения, предотвращения и в ко-
нечном итоге полного искорене-
ния преступности. Эта система 
правовой политики состоит из 
профилактических мер, направ-
ленных против преступности. 

В этой связи следует согла-
ситься с мнением авторов отно-
сительно того, что использова-
ние термина «борьба с преступ-
ностью» в качестве основного 
или исключительного не совсем 
правильна, так как аналогичная 
трактовка может означать, что 
правоохранительные органы и 
общество будут ориентированы 
на воздействие на преступность 
исключительно силовыми и ка-
рательными методами. Иные 
меры по профилактике преступ-
ности, такие, например, как об-
щесоциальные меры профилак-
тики, независимо от их значения 
и статуса, отодвигаются на по-
следний план. В теории права 
наряду с термином «предупре-
ждение преступности» часто ис-
пользуется термин «профилак-
тика преступности». Данное по-
ложение существовало еще с со-
ветских времен5, и продолжается 
в настоящее время6, при этом от-
носительно данного положения 
отсутствует единое мнение. 
Одни исследователи уверены от-
носительно их синонимично-
сти, иные уверяют, что это раз-
личные виды деятельности, 
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направленные на борьбу с пре-
ступностью1. 

В этой связи следует под-
черкнуть, что само слово «про-
филактика» имеет греческий ко-
рень «profylaktikos» – слово, 
означающее предохранение2. В 
переводе на русский язык «про-
филактика» представляет собой 
совокупность предупредитель-
ных мер, меры по предупрежде-
нию, заключается в принятии 
мер по предотвращению чего-
либо3. 

Приведенные понятия этих 
определений указывают, что 
предупреждение и профилак-
тика преступности являются ана-
логичными понятиями, так как 
они оба заключаются в деятель-
ности, направленной на предот-
вращение преступности4. В этой 
связи следует отметить, что бо-
лее целесообразным является ис-
пользование термина «профи-
лактика преступности», потому 
что он более адекватно отражает 
воздействие государства и обще-
ства в целом на преступность, и 
в частности на организованную 
преступность и бандитизм. 

Известно, что организован-
ные группы, преступные сооб-
щества пополняют свои ряды в 
значительной мере за счет безра-
ботных. Решение экономиче-
ских задач создает необходимые 
материально-технические, фи-
нансовые, организационно-
управленческие и кадровые 
предпосылки для реализации 
специально-криминологических 
(специально-профилактиче-
ских) мер. 

Следует отметить, что для 
квалификации по ст. 186 УК РТ 
не имеет значения, законно либо 
незаконно данная группа завла-
дела оружием. Источник приоб-
ретения данного оружия также 
не влияет на квалификацию по 
данной норме. При этом данное 

 
1 См.: Тенчов Э.С., Степанова И.Б. Криминология: 
учебник / под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова, 
С.В. Степашина. СПб., 1999. С. 235. 
2 См.: Большой энциклопедический словарь / под 
ред. А.М. Прохорова. Т. 2. М., 1991. С. 215. 

обстоятельство является весьма 
существенным моментом с точки 
зрения мер профилактики бан-
дитизма. Поэтому выяснение ис-
точников приобретения оружия 
членами банды должно являться 
необходимой составной частью 
следственных действий в ходе 
предварительного расследова-
ния этих уголовных дел. 

Среди рассматриваемых 
специально-криминологических 
(специально-профилактиче-
ских) мер профилактики банди-
тизма и в целом организованной 
преступности важная роль отво-
дится мерам организационно-
правового характера. Здесь име-
ется в виду следующее: 

а) предложения по совер-
шенствованию законодательства 
в области регулирования дея-
тельности по борьбе с организо-
ванной преступностью; 

б) генезис механизма струк-
тур подразделений по противо-
действию организованной пре-
ступности, обеспечение скоор-
динированности действий субъ-
ектов оперативно-розыскной де-
ятельности, особенно в вопросах 
реализации оперативной ин-
формации об организованных 
преступных группах и сообще-
ствах, проведение комплексных 
межведомственных операций, 
создание условий, лишающих 
организованную преступность 
экономической основы; 

в) разработка и внедрение 
эффективных, в т.ч. экстраорди-
нарных, мер по противодей-
ствию всем формам организо-
ванной преступности, в частно-
сти и бандитизму; 

г) улучшение системы под-
готовки кадров, исходя из уровня 
криминогенной обстановки на 
определенной территории. 

В связи с реализацией дан-
ных мероприятий, начиная с 
1997 г. законодательство страны 

3 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Рус-
ский язык, 1988. С. 543. 
4 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Рус-
ский язык, 1988. С. 503. 

претерпело существенные изме-
нения. Таким образом, оно нача-
лось с принятия нового УК в 
1998 году, который существенно 
изменил и дополнил нормы, ка-
сающиеся, в частности, вопро-
сов ответственности за соверше-
ние преступных деяний органи-
зованной группой, за создание 
организованных вооруженных 
групп и иных проблем в данной 
области. В частности, при фор-
мировании ныне действующего 
УК РТ были приняты во внима-
ние рекомендации модельного 
Уголовного кодекса стран-участ-
ниц СНГ. 

Важную роль в предупре-
ждении и пресечении банди-
тизма и других проявлений орга-
низованной преступности в Та-
джикистане должны сыграть 
меры, предусмотренные Межго-
сударственной программой сов-
местных мер борьбы с организо-
ванной преступностью и иными 
видами опасных преступлений 
на территории государств-участ-
ников СНГ. 

Отметим, что интерес к изу-
чению бандитизма с криминологи-
ческих позиций в последнем деся-
тилетии ХХ века значительно осла-
бел. 

Являясь сложным социаль-
ным явлением, организованная 
вооруженная группа (банда), как 
составная часть организованной 
преступности, реально отражает 
происходящие в стране эконо-
мические и социальные про-
цессы. И, как правило, в Таджи-
кистане ее всплеск наблюдался в 
моменты социальных потрясе-
ний, смены экономических от-
ношений в обществе. История 
таджикской уголовной практики 
свидетельствует, что наиболь-
шее распространение организо-
ванной преступности, особенно 
в форме вооруженной преступ-
ности, произошло сразу после 
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распада Союза ССР, и рассмат-
ривается криминологами как 
криминальная революция, кото-
рая в течение года после этого 
переросла в гражданскую войну 
в Таджикистане, продолжавшу-
юся до 1997 года. 

Как вытекает из УК РТ, 
непосредственно-конкретная со-
вокупность составов преступле-
ний определяет конкретный вид 
преступности, а также устанавли-
вает форму совершения этих де-
яний, и в частности – соучастие 
преступления при бандитизме. 

Как известно, предупрежде-
ние преступности – это целена-
правленное воздействие государ-
ства, общества, физических и 
юридических лиц на процессы 
детерминации и причинности 
преступности в целях недопуще-
ния вовлечения в преступность 
новых лиц, совершения новых 
криминальных деяний, расшире-
ния криминализации обще-
ственных отношений. Право-
охранительная деятельность яв-
ляется деятельностью, которая 
направлена на принятие преду-
смотренных законом мер по от-
ношению к лицам, совершив-
шим преступления, со стороны 
уполномоченных должностных 
лиц компетентных государствен-
ных органов. 

На наш взгляд, при проти-
водействии преступности основ-
ное и официальное употребле-
ние термина «борьба с преступ-
ностью» не совсем правильно, 
так как здесь правоохранитель-
ные органы и общество обязу-
ются воздействовать на преступ-
ность лишь силовыми и кара-
тельными методами. Что каса-
ется других мер по противодей-
ствию преступности, например, 
общесоциальных методов, кото-
рые играют немаловажную роль 
в данной отрасли, то они оста-
ются без внимания. 

Следует отметить, что, в за-
висимости от иерархии порож-
дающих ее причин, различаются 

 
1 См.: Уголовное право: учебник. Часть Особенная / 
под ред. С. Казанцева, Л. Кругликова. 3-е изд. М.: 

три уровня предупреждения пре-
ступности: 1. Общесоциальный 
уровень или, иначе, общая про-
филактика, которому уделено 
основное внимание; 2. Специ-
ально-криминологический уро-
вень, предполагающий осу-
ществление таких мер, которые 
направлены на устранение фак-
торов, непосредственно детер-
минирующих отдельные виды и 
группы преступного поведения. 
Разработка и реализация таких 
мер осуществляется специаль-
ными органами, для которых 
функция предупреждения пре-
ступности входит в круг их про-
фессиональных задач; 3. Инди-
видуальный уровень, заключаю-
щийся в деятельности по про-
филактике преступлений в отно-
шении конкретных лиц, которые 
нарушают закон. 

Исследование содержания 
статей УК РТ, которые устанав-
ливают ответственность лиц, со-
вершивших преступление, бу-
дучи участниками организован-
ных преступных групп, в частно-
сти за бандитизм, а также прак-
тика применения данной нормы, 
указывают на отсутствие систе-
матизации в нормотворчестве. 
Прежде всего, такая систематиза-
ция должна выражаться в опре-
делении форм сложных соуча-
стий со взаимоисключающими 
пределами, которые содержатся 
в общей части УК РТ. 

Помимо этого, также суще-
ствует необходимость в диффе-
ренциации ответственности за 
формирование и участие в ана-
логичных организованных пре-
ступных сообществах, исходя из 
следующих критериев: а) специ-
альное приготовление холод-
ного оружия и иных предметов, 
использующихся в качестве та-
кового; б) наличие огнестрель-
ного оружия, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств; в) 
наличие оружия массового пора-
жения. 

Akademia, 2016. С. 83. 

В РТ развернута борьба с 
организованной преступностью, 
которая выражается в осуществ-
лении политики государства в 
обеспечении национальной без-
опасности. Государственные ор-
ганы, непосредственно занятые в 
данной сфере, участвуют в осу-
ществлении системы мер, 
направленных на обеспечение 
стабильности в политической, 
правовой и социальной сферах. 

Специфические причины и 
условия организованной пре-
ступности тесно взаимосвязаны с 
факторами социальной действи-
тельности, которые детермини-
руют всю профессиональную 
преступность в целом. Однако 
все они являлись лишь этапом на 
пути к образованию истинно ор-
ганизованной преступности, так 
как в советский период не было 
главного – ее экономической 
базы, накопления капитала путем 
получения противозаконной 
прибыли, влияния преступных 
групп на государственную поли-
тику, органы власти и управле-
ния1. 

Появление и существова-
ние организованной преступно-
сти связано, прежде всего, с об-
щими социально-экономиче-
скими условиями, которые сло-
жились в нашей стране за годы 
советской власти. 

С каждым годом преступ-
ность растет, опережая темпы 
прироста населения, увеличивая 
устойчивый контингент профес-
сиональных преступников, став-
ших катализаторами кримино-
генных процессов. 

В настоящее время таджик-
ское законодательство проявляет 
растущую заинтересованность в 
стабильных, открытых и пред-
сказуемых условиях борьбы с ор-
ганизованной преступностью. 

Факторы, детерминирую-
щие бандитизм, на наш взгляд, 
следует сгруппировать в следую-
щие группы: а) экономические; 
б) социально-психологические; 
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в) социально-политические; г) 
организационно-правового ха-
рактера, которые, соответ-
ственно, обусловлены пробле-
мами, недостатками и упущени-
ями в этих сферах жизнедеятель-
ности общества. 

По мнению В.Е. Эминова, 
есть две группы факторов, кото-
рые носят исключительно кри-
минологический и уголовно-
правовой характер: а) фактор ро-
ста криминогенности общества, 

причем во многом бесконтроль-
ного, что является соответ-
ственно порождением негатив-
ного действия вышеотмеченных 
четырех факторов; б) фактор 
виктимности, характерный для 
поведения потерпевших, став-
ших жертвами банд, усугублен-
ный, в особенности, социально-
нравственными катаклизмами в 
переходный период развития 
государства и общества1. 

Таким образом, следует от-
метить, что меры профилактики 

бандитизма как элемент, состав-
ная часть противодействия этому 
злу и опасному преступлению, 
до сих пор остаются неэффек-
тивными, причиной чего, 
прежде всего, являются не доста-
точная их разработанность в спе-
циальной юридической литера-
туре и недостатки, упущения, не-
совершенство, имеющиеся в де-
ятельности правоприменитель-
ных органов и должностных 
лиц, прежде всего органов пра-
вопорядка. 
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Annotation  
The article is devoted to criminological measures for the prevention of banditry in the Republic of Tajikistan. It is noted that the 
prevention of crimes is expressed in the implementation of a preventive function to eliminate, weaken and neutralize the criminogenic 
factors that determine the crime, in order to further prevent the commission of new crimes by persons leading an antisocial lifestyle. 
 

It is indicated that an important role in the prevention and suppression of banditry and other manifestations of organized crime in 
Tajikistan should be played by the measures provided for by the Interstate Program of Joint Measures to Combat Organized Crime 
and other types of dangerous crimes in the territory of the CIS member states. 
 

Particular attention is drawn to the fact that measures to prevent banditry as an element, an integral part of counteracting this evil and 
dangerous crime, still remain ineffective, the reason for which, first of all, is their insufficient development in the special legal literature 
and shortcomings, omissions, imperfections, available in the activities of law enforcement agencies. 
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Оралбаев Хамза Хайдарович 
Муаллими калони кафедраи ҳуқуқи иқтисодӣ, молиявӣ ва зиддикоррупсионӣ  

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон 
734067, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Нахимов 64/14 

Тел.: (+992) 919643535(м.). E-mail: femida-80@list.ru 
 

Аннотатсия 
Дар мақола чораҳои криминологии профилактикаи бандитизм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқиқ карда шудаанд. 
Қайд карда мешавад, ки профилактикаи ҷиноятҳо дар татбиқи вазифаҳои пешгирикунандаи бартараф 
намудан, коҳиш додан ва безарар гардонидани омилҳои ба ҷиноят мусоидаткунанда, бо мақсади роҳ надодан 
ба содиршавии ҷиноятҳо аз ҷониби шахсони ҷиноятпеша зоҳир мегардад.  
 

Тазаккур дода мешавад, ки нақши муҳимро дар пешгирӣ ва қатънамоии бандитизм ва дигар шаклҳои 
ҷинояткории муташаккил дар Тоҷикистон бояд чораҳое бозанд, ки дар Барномаи байнидавлатии чораҳои 
муштараки мубориза бо ҷинояткории муташаккил ва дигар намудҳои ҷиноятҳои хавфнок дар ҳудуди 
кишварҳои аъзои ИДМ пешбинӣ шудаанд. 
 

Диққати асосӣ ба он дода мешавад, ки чораҳои профилактикаи бандитизм чун унсур ва қисми таркибии мубориза 
бо ин амали шарр ва ҷинояти хавфнок, то ҳол бесамар боқӣ мемонанд, ки сабаби ин, пеш аз ҳама, коркарди 
нокифояи онҳо дар  адабиёти ҳуқуқии махсус ва камбудӣ, норасоӣ ва нуқсонҳои фаъолияти мақомоти татбиқи 
ҳуқуқ мебошад. 
 
Калидвожаҳо: профилактикаи бандитизм, пешгирии ҷинояткорӣ, мубориза бо ҷинояткорӣ, фаъолияти 
ҳифзи ҳуқуқ, ҷинояткории муташаккил, тафриқабандии ҷавобгарӣ, силоҳи оташфишон. 
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Аннотация 
В настоящей статье автор затрагивает проблемные аспекты теоретического анализа психологического и психиатрического 
подходов к изучению особенностей личности, организованного и неорганизованного поведения серийных убийц при составлении 
психолого-криминалистического профиля в процессе расследования. В частности, анализируются проблемы эмоционального 
и когнитивного аспектов личностной особенности природы серийного убийцы и проблемы их реализации в практике право-
охранительных органов при раскрытии и расследовании данной категории преступлений. 
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1© Парфёнов А.А., 2022 
2 Подробнее об этом см.: Парфёнов А.А. Проблемы 
формирования криминального поведения серийных 
убийц с позиции психодинамической теории // Об-
щество, право, правосудие: материалы международ-
ной научно-практической конференции (28.11.2019 
г.) / отв. за выпуск Д.Д. Солодовченко. - Воронеж: 
ФГБОУВО «Российский государственный универси-
тет правосудия», 2019. С. 205-214; Парфёнов А.А. 
Природа формирования криминального поведения 
серийных убийц: проблемы теоретических подходов 
и их реализации в практике уголовного судопроизвод-
ства // XXIV Славянские чтения: материалы научной 
конференции профессорско-преподавательского со-
става и студентов юридического факультета РТСУ 
(Душанбе, апрель 2020). Душанбе: РТСУ, 2020. С. 63-
78; Парфёнов А.А. Детерминация серийного убий-
ства: анализ антисоциального расстройства личности, 
психопатии и характеристик личности серийного 

Продолжая исследование 
проблем применения психо-
лого-криминалистического про-
филирования неустановленного 
преступника в процессе раскры-
тия и расследования насиль-
ственных преступлений в Рес-
публике Таджикистан2, необхо-
димо отметить, что психология и 
психиатрия привнесли широкое 
и глубокое понимание законо-
мерностей уголовных преступле-
ний и на протяжении всей исто-
рии помогали системе право-
охранительных органов в рас-
следовании преступлений, раз-
виваясь как отдельные и самосто-
ятельные научные области на 

убийцы на месте происшествия // Национальная пра-
вовая система Республики Таджикистан и стран СНГ: 
анализ тенденций и перспектив развития: материалы 
VIII международной научно-практической конферен-
ции (Душанбе, 30 октября 2020 г.). Душанбе: РТСУ, 
2020. С. 419-426; Парфёнов А.А. Социокультурный 
подход в понимании проблем формирования крими-
нального поведения серийных убийц и его реализация 
в практике уголовного судопроизводства // Юриди-
ческий вестник. 2020. № 3 (3). С. 116-124; Парфёнов 
А.А. Особенности стадии фантазирования в меха-
низме серийного убийства // Юридический вестник. 
2020. № 4 (4). С. 88-94; Парфёнов А.А. Факторы, вли-
яющие на выбор места совершения преступления, как 
элемент криминального поведения серийных убийц и 
их значение в практике реализации географического 
профилирования в уголовном судопроизводстве// 
Юридический вестник. 2021. № 1 (5). С. 80-86. 

стыке социальных наук, меди-
цины и права. Судебно-психоло-
гическая и психиатрическая экс-
пертиза нигде не ставится так 
остро, как в делах о серийных 
убийствах. Обычно антиобще-
ственный поступок анализиру-
ется с точки зрения наличия спо-
собности к критическому сужде-
нию и ответственности, по-
скольку исправительные меры 
будут зависеть от способности 
преступника понимать свои соб-
ственные действия, последствия 
этих действий и важность шагов, 
которые ему необходимо пред-
принять, а также выполнить для 
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эффективной социальной реин-
теграции впоследствии. Уни-
кальные особенности серийных 
убийц заключаются в сложности 
следственных элементов, следу-
ющих за судебно-медицинской 
и психолого-психиатрической 
экспертизой, психологических 
характеристик убийцы, которые 
колеблются между психопатоло-
гией и психоэмоциональной 
симптоматикой, формирова-
нием личности и проникнове-
нием в сознание убийцы, ничего 
не подозревающего об этом.  

Первым этапом анализа 
личности серийного убийцы яв-
ляется оценка дела, потерпев-
шего, деталей с места происше-
ствия и построение общего пси-
холого-криминалистического 
профиля субъекта, способного 
на убийство именно таким спо-
собом, путем выявления уникаль-
ных особенности потерпевшего 
и формы преступления. Первым 
вопросом психолого-кримина-
листического профилирования 
является оценка организацион-
ной типологии места преступле-
ния и убийцы1. Одной из важных 
особенностей является аспект 
жертвы и места преступления, 
поскольку они являются пер-
выми элементами, которые ука-
зывают на то, как мыслит 
убийца. Психопат обычно хо-
рошо организован с организо-
ванным местом преступления, 
определенными модальностями 
убийства, без дополнительных 
или ненужных поражений, с 
определенными объектами, раз-
мещенными как утверждения его 
сообщения или эмоциональной 
вовлеченности, или местом, вы-
бранным для передачи опреде-
ленной характеристики о себе2. 

 
1 См.: Парфёнов А.А. Факторы, влияющие на выбор 
места совершения преступления, как элемент крими-
нального поведения серийных убийц и их значение в 
практике реализации географического профилирова-
ния в уголовном судопроизводстве// Юридический 
вестник. 2021. № 1 (5). С. 80-86. 
2 Parfyonov A. Fundamental Methods of Crime Scene Ex-
amination for Identifying Evidentiary Information // Ad-
vances in Social Science, Education and Humanities Re-
search (ASSEHR). 2019, April. Volume 312. P. 347-351. 

Это отражение запланирован-
ного убийства, что означает, что 
убийца обладает критическим 
суждением, умом и терпением, и 
он часто не оставляет много 
улик, поскольку он осознает се-
рьезность совершаемого им дея-
ния и важность того, чтобы его 
не вывили и задержали. Психо-
тик обычно вообще не организо-
ван, и характеристикой психопа-
тологического убийства обычно 
является беспорядок на месте 
происшествия и облика жертвы, 
которые складываются в образ 
импульсивного, незапланиро-
ванного, хаотического действия 
без эмоционального контроля. 
Места преступлений, как пра-
вило, исключительно кровавые, 
и жертвы имеют гораздо более 
сильные следы агрессии, а смер-
тельные травмы являются край-
ними, нацеленными в область 
головы или сердца, что отражает 
прямое намерение, но без четкой 
и запланированной мотивации. 
Проблема, связанная с послед-
ним типом убийств, заключается 
в том, что отсутствие контроля 
над импульсами может быть свя-
зано с психическим состоянием 
и недостатком различения, в пе-
риод кризиса (острое психотиче-
ское состояние) или может также 
принадлежать кому-то эмоцио-
нально или интимно вовлечен-
ному с потерпевшим, и в этом 
случае нет сомнений в наличии 
проницательности. Кроме того, 
у некоторых людей первое эмо-
циональное преступление явля-
ется первым шагом и мотива-
цией к тому, чтобы стать серий-
ным убийцей3. 

Второй важной особенно-
стью психолого-криминалисти-

3 Найт З.Д. Некоторые мысли о психологических кор-
нях поведения серийных убийц как нарциссов: пер-
спектива объектных отношений // Социальное пове-
дение и личность. 2006. № 34 (10). С. 118-126. 
4 См.: Keppel R.B., Birnes W.J. The Psychology of Serial 
Killer Investigations: The Grisly Business Unit. Academic 
Press, 2003. 232 p. 

ческого профилирования явля-
ется операциональная модель 
убийцы, которая обычно разви-
вается по мере совершения пре-
ступления, могут появляться но-
вые элементы и усложняться ка-
чество существующих характе-
ристик, а также, по мере совер-
шения преступления, эго пре-
ступника становится более за-
метным, а эмоциональные де-
тали, которые он хочет подчерк-
нуть, будут казаться более после-
довательными. Этот элемент от-
ражает не только интеллект 
убийцы, но и его психоэмоцио-
нальные расстройства. Психоло-
гический дисбаланс становится 
все более контрастным. Во-пер-
вых, тот факт, что его не вывили 
и не задержали, питает его эго и 
побуждает разрабатывать более 
сложные криминальные сцена-
рии, бросать вызов следствен-
ным органам и создавать для них 
новые задачи, чтобы предотвра-
тить будущие преступления. С 
другой стороны, фрустрация и 
эмоциональный срыв или отсут-
ствие чувств все же толкают его 
на поиски новых жертв, способ-
ных удовлетворить и уравнове-
сить его внутреннее «Я». Дру-
гими словами, дисбаланс создает 
еще больше дисбалансов, и не-
которое удовлетворение не пол-
ностью заполняет сбои, а только 
создает новые4. 

Третьим составляющим 
элементом психолого-кримина-
листического профиля серий-
ного убийцы является отпечаток 
личности и эмоционального со-
стояния убийцы. Серийные 
убийства характеризуются уни-
кальностью места преступления, 
которое является личным выбо-
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ром убийцы, и телами жертв, ко-
торые, как правило, демонстри-
руются определенным образом, 
что деперсонализирует их, по-
скольку они становятся заявле-
нием о личности убийцы. Эти 
элементы будут формировать 
подпись убийцы, но эта подпись 
развивается и меняется в ходе 
расследования, чтобы запутать 
следствие или потому, что меня-
ется психоэмоциональный уро-
вень убийцы1. 

С психологической точки 
зрения система личности пред-
ставляет собой сложную взаимо-
связь когнитивных особенно-
стей, эмоциональных элементов, 
личной семейной истории и ее 
отпечатка на индивидуальной 
идентичности, влияния социаль-
ной среды и структуры интел-
лекта. Личность – это психоло-
гическое свойство, которое ин-
тегрирует человека в окружаю-
щую его среду, проецируя его ха-
рактер, отношение, импульсы, 
поведение, эмоции и образ мыш-
ления во внешний мир. По сути, 
биологическая целостность и 
уровень работы мозга являются 
базой для предстоящих когни-
тивных и эмоциональных филь-
тров, которые будут формиро-
вать биопсихосоциальный ба-
ланс человека и конструировать 
его личность. Это динамическая 
структура, а не пассивная, стати-
ческая характеристика. Это ос-
нова наук о поведении, включая 
судебную психиатрию, юриди-
ческую и криминальную психо-
логию. В этом вопросе есть 2 
плана оценки личности, осо-
бенно в случае серийных убийц - 
это компоненты личности и 
типы личности, каждый из кото-
рых формируется по биологиче-
скому, психологическому и со-
циальному направлениям. 

 
1 Hegheș N.E., Șchiopu C.G. Psychological Description 
of Serial Killers // Research Association for Interdiscipli-
nary Interdisciplinary Studies. 2021. № 17-18. P. 99-105.  
2 См.: Von Borries A.K., Volman, I., de Bruijn, E.R., Bul-
ten, B.H., Verkes, R.J., Roelofs, K. Psychopaths lack the 
automatic avoidance of social threat: relation to instru-
mental aggression // Psychiatry Research. 2012. № 200 
(2-3). P. 761-766. 

Биологические особенно-
сти личности можно рассматри-
вать как врожденные характери-
стики или неизменные унаследо-
ванные от тела и особенно моз-
говой структуры модели функ-
ционирования и мышления. 
Многие обсервационные иссле-
дования показали, что дефицит 
структуры мозга и нейротранс-
миссивных факторов может из-
менить то, как человек действует 
в ответ на факторы окружающей 
среды, и это является наслед-
ственной особенностью или мо-
жет быть развивающейся про-
блемой во время внутриутроб-
ного развития или до полового 
созревания. В частности, выяв-
лено, что обходной механизм 
между миндалевидным телом и 
областями коры головного мозга 
вызывает поведенческие де-
фекты, такие как нарушение эмо-
циональных реакций на стресс и 
импульсивную активность. Кор-
ковые области, особенно пре-
фронтальная область, являются 
центром когнитивных фильтров 
для критического суждения, ак-
тивируемых балансом вентраль-
ного полосатого тела — центра, 
который контролирует и подав-
ляет импульсы действовать в 
определенном направлении, и 
миндалевидного тела, которое 
активирует мобилизацию на ос-
нове эмоциональных процессов, 
особенно страха и беспокой-
ства2. Обход цепей избегания 
обычно является моделью ра-
боты мозга у людей с антисоци-
альным поведением. Еще одна 
интересная биологическая осо-
бенность связана с мозговой 
функцией височно-теменного 
соединения, которое, по-види-
мому, является центром управле-
ния болью, но также является 
центром сострадания, поскольку 

3 См.: Von Borries A.K., Volman, I., de Bruijn, E.R., Bul-
ten, B.H., Verkes, R.J., Roelofs, K. Psychopaths lack the 
automatic avoidance of social threat: relation to instru-
mental aggression // Psychiatry Research. 2012. № 200 
(2-3). P. 764. 

он управляет болью других через 
глазной нерв и отражает ее как 
собственную боль. Это один из 
центров, в которых важны во-
просы социальной интеграции, 
морального размежевания и эмо-
циональной вовлеченности. Не-
давние функциональные МРТ-
исследования показали, что у 
подростков с черствым безэмо-
циональным и даже у взрослых с 
аффективными нарушениями 
или психопатическим поведе-
нием не происходит активации 
этого центра при визуализации 
умышленного причинения боли 
другим. Это может свидетель-
ствовать о нейробиологической 
основе расстройства личности, а 
также о способе ведения этих 
случаев с целью предотвраще-
ния антиобщественного поведе-
ния в будущем3. 

Психологическая составля-
ющая личности представляет со-
бой нечто более сложное, по-
скольку нейробиологические ос-
новы являются лишь частью ди-
намической структуры нарушен-
ной личности. Психология и 
биология одного «Я» представ-
ляют собой динамическую пару 
характеристик с противоречи-
выми и синергетическими функ-
циями. Именно отношение-спо-
собности отражают тот биопси-
хологический компонент лично-
сти, который будет определять 
склонность этого человека к по-
зитивному или негативному ста-
тусу социальных отношений. 
Например, врожденный изобра-
зительный талант не сделает че-
ловека склонным к вовлечению в 
фальшивомонетничество, если 
его психоэмоциональный статус 
не склонен к асоциальному пове-
дению. Таким образом, биологи-
ческие способности являются 



12.00.09 – УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

№3 (11) - 2022  ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 55 

положительными или отрица-
тельными инструментами в ру-
ках психологической установки 
человека. Кроме того, физиче-
ский дефицит обычно компен-
сируется компенсаторным пове-
дением, и такое поведение очень 
легко переходит в девиантное 
поведение. 

Социальные компоненты 
личности представляют собой 
воздействие социальных и куль-
турных агентов на психологиче-
ские и эмоциональные фильтры 
личности, создавая психологи-
ческие структуры, которые пре-
вращаются в мотивационные 
силы, формирующие модели 
поведения. Психологические 
компоненты развиваются про-
порционально социальным, 
культурным и семейным влия-
ниям, формируя характер. Хотя 
личность представляет собой ди-
намическую структуру, характер 
остается в некоторой степени 
стабильным, поскольку все 
внешние влияния складываются 
во внутреннюю модель эмоцио-
нальных и мыслительных осо-
бенностей. Девиантных лично-
стей можно рассматривать как 
несбалансированных персона-
жей с негативным отношением к 
другим и к себе и развитию спо-
собностей, склонных к антисо-
циальным целям с плохой эмо-
циональной вовлеченностью. 

Нарушение связи между 
эмоциональными фильтрами и 
контролем действий - одна из 
наиболее характерных черт се-
рийных убийц. Обычно речь 
идет о непостоянных аффектив-
ных уровнях и резких колеба-
ниях между эмоциональными со-
стояниями. Это часто наблюда-
ется при дисгармоничных рас-
стройствах личности, характери-
зующихся прерывистыми реак-
циями на внешние раздражители 
из-за травмированной когни-
тивно-эмоциональной струк-
туры с низким аффективным са-
моконтролем, слабым развитием 

 
1 См.: Парфёнов А.А. Рипперология: монография. В 
2-х ч. Ч. 1. Душанбе: РТСУ, 2018. 374 с. 

высших чувств, особенно нрав-
ственных, отсутствием реалисти-
ческой оценки в оценке себя и 
других. 

Социальная инадаптация 
представляет собой характери-
стику крайне девиантного пове-
дения. Социально неадаптиро-
ванные личности имеют корни в 
разрушенном семейном и фи-
нансовом влиянии с низким 
уровнем образования. В некото-
рых случаях первым активным 
симптомом социальной дезадап-
тации является именно преступ-
ление, поскольку многие из этих 
людей обвиняют в своих трудно-
стях общество или пытаются ре-
шить свои проблемы, устраняя 
отражения своей травмы в окру-
жающей среде1. 

Самая впечатляющая харак-
теристика серийных убийц со-
стоит в их двуличном поведе-
нии. Чрезвычайно сознавая серь-
езность своих намерений, он 
умеет планировать и просчиты-
вать каждый шаг, чтобы скрыть 
свою деятельность и свою ис-
тинную природу, которую сам 
часто презирает. Ему нужно 
Альтер-Эго, которое соответ-
ствует его желаниям и ожида-
ниям, поэтому он приложит все 
усилия, необходимые для того, 
чтобы стать социальным, чест-
ным и нравственно озабоченным 
человеком, идеальным другом и 
членом сообщества, в основном 
он будет последним человеком, 
которого кто-либо заподозрит в 
деле о преступлении. Кроме 
того, существует контраст между 
двумя сторонами убийцы, по-
тому что его желания подталки-
вают его и настолько изолируют 
от общества, что ему нужно как 
можно ближе держаться к обще-
ству и вливаться в группу, 
насколько это возможно, в связи 
с этим в нем происходит раздво-
ение между двумя жизнями и 
двумя идентичностями. 

2 См.: Бартол К. Психология криминального поведе-
ния. М.: Прайм-Еврознак, 2014. 620 с. 

Аффективная незрелость 
часто является еще одной харак-
теристикой серийного убийцы и 
заключается в расщеплении ко-
гнитивных и аффективных про-
цессов с большей долей послед-
него. Эмоциональная незрелость 
приводит к психологической 
скованности и нарушенным ре-
акциям с целью получения удо-
вольствия в нереалистичном ре-
жиме. Он способен к интенсив-
ным реакциям в ответ на низший 
уровень аффективных раздра-
жителей с целью получения 
иногда незначительного удовле-
творения. Он часто не способен 
к самокритике, к реалистиче-
скому анализу, непоследовате-
лен и невежественен в отноше-
нии важных проблем2. 

Комплексы неполноценно-
сти имеют тенденцию появ-
ляться во многих случаях серий-
ных убийц-психопатов. Инте-
ресным аспектом является то, что 
не всегда у индивидуума имеется 
реальный физический дефицит, 
который становится причиной 
комплексов неполноценности, 
но во многих случаях имеет ме-
сто мнимый психологический 
дефицит, в который субъект был 
вынужден поверить социаль-
ному окружению или членам се-
мьи в этапы его детства и юности 
(презрение родителей и неодоб-
рение со стороны социальной 
группы). Неполноценная само-
рефлексия в отношениях с окру-
жающим миром и сообщаемая 
самому себе, переход к фрустра-
ции, поэтому психологические 
фильтры и барьеры активируют 
дефектные эмоциональные со-
стояния, в которых индивидуум 
чувствует себя лишенным опре-
деленных прав и удовлетворе-
ний, на которые, по его мнению, 
он имеет право, и он часто обви-
няет других в том, что они явля-
ются препятствием между ним и 
его целями. Фрустрация ощуща-
ется на линии когнитивно-эмо-
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циональной фильтрации, высту-
пая сильным возбуждающим 
фактором и влияя на аффектив-
ную деятельность над когнитив-
ной. Интересно, что чем больше 
человек сдерживает свое разоча-
рование и откладывает получе-
ние удовлетворения, тем более 
взрывоопасными в конечном 
итоге будут его действия. В кри-
зисный момент отсутствие само-
контроля может выражаться в ха-
отических, непоследовательных, 
крайне насильственных дей-
ствиях1. 

Неполноценный комплекс 
преступника обычно структури-
рован на четырех уровнях - эго-
центризм, лабильность, агрес-
сивность и аффективное равно-
душие.  

Эгоцентризм - это тенден-
ция одного человека сообщать о 
каждом аспекте внешней и внут-
ренней среды самому себе, бу-
дучи центром всех ситуаций и 
возможностей. Уровень интер-
претации таких людей застав-
ляет их думать, что они нахо-
дятся в центре всеобщего внима-
ния, даже незнакомцев. Эгоцен-
тричный человек не способен 
видеть дальше своих собствен-
ных желаний и потребностей, и 
он может стать доминирующим 
и деспотичным, чтобы получить 
то, что он хочет. Он всегда прав, 
и он чувствует, что его всегда 
преследуют, он недооценивает 
свои недостатки и переоцени-
вает свои достоинства, а когда 
становится ревнивым или за-
вистливым, то атакует изо всех 
сил.  

Лабильность представляет 
собой колебания эмоциональ-
ных уровней. Лабильный чело-
век очень внушаем, легко подда-
ется влиянию и реагирует нару-
шенными эмоциональными ак-
тами, что делает его очень не-
предсказуемым. Это характери-
стика преступников, которые не 
могут подавить свои инстинкты 

 
1 См.: Miller L. 2014. Serial killers: I. Subtypes, patterns, 
and motives // Aggression and Violent Behavior. 2014. 
№ 19 (1). P. 12- 22. 

и желания, даже при вероятно-
сти опасности или юридических 
санкций.  

Агрессия – это форма про-
явления, которая появляется, ко-
гда индивидуум не может реали-
зовать свои намерения и жела-
ния, вызывая деструктивное по-
ведение в результате плохого 
контроля импульсов в случаях с 
серийными убийцами, агрессия 
становится постоянным поведе-
нием, частью личности инди-
вида, почти как профессиональ-
ная особенность, так как она 
проявляется постоянно и осо-
знанно.  

Аффективное уплощение 
или безразличие тесно связано с 
эгоцентризмом и идет парал-
лельно с плохими моральными 
принципами. Феномен представ-
ляет собой неспособность чело-
века понять боль и потребности 
других и проявляется как непро-
порциональная реакция на боль 
других людей и даже удовлетво-
рительная реакция на такие раз-
дражители. 

Эти элементы, как правило, 
появляются даже в молодом воз-
расте, и недавние исследования 
показали, что существуют 
нейробиологические изменения 
в механизмах мозга, которые мо-
гут привести к этим клиниче-
ским признакам. Измененное 
поведение, ведущее к крайней 
агрессии и садизму в некоторых 
преступлениях, можно объяс-
нить тем, что отсутствие эмоци-
ональной чувствительности 
приводит к фрустрации, которая 
приводит к экспериментирова-
нию с ситуациями, вызываю-
щими некоторое аффективное 
возбуждение. С другой стороны, 
бывают случаи, когда человек 
вырабатывает защитный меха-
низм против жестокого обраще-
ния и травм в детстве, запрещая 
эмоции и блокируя эмоциональ-
ные фильтры. В этом случае че-
ловек не вполне осознает свою 
аффективную заторможенность, 

2 Wilson C., Seaman D. The serial killers: A study in the 
psychology of violence. Random House // Biological Psy-
chiatry. 2007. № 57(10). P. 1103-1108. 

и это может быть еще одним 
объяснением садистских и 
крайне жестоких преступлений. 
Кроме того, он не может понять 
вину как негативное чувство по 
отношению к себе и сострада-
тельную мысль о жертве, по-
этому не понимает полностью 
концепции наказания и важных 
последствий деяния. Тем не ме-
нее, ход психолого-психиатри-
ческой экспертизы остается в 
рамках гипотезы о том, что он 
несет ответственность за свои 
действия и не лишен критиче-
ского суждения, так как обладает 
сохранностью нервно-психиче-
ской функции, поэтому эмоцио-
нальные процессы не могут быть 
приняты во внимание. В связи с 
данным контекстом, требуются 
дополнительные нейробиологи-
ческие исследования, чтобы про-
демонстрировать органическую 
основу психопатического пове-
дения, и с их помощью могут по-
явиться возможности для клини-
ческого лечения2. 

Организованная и сплани-
рованная преступная деятель-
ность является отражением пред-
намеренного действия, что озна-
чает, что преступник является 
лицом с сильными критиче-
скими суждениями. В большин-
стве случаев преступником явля-
ется человек с высоким коэффи-
циентом интеллекта, обладаю-
щий отличными адаптивными 
способностями, талантом к им-
провизации и высокими соци-
альными навыками. Он положи-
тельно проявляется в социаль-
ных группах и является популяр-
ным человеком. Часто проявляет 
вызывающие установки, легко 
может ввязаться в профессио-
нальные и моральные кон-
фликты. Он не проявляет ком-
плексов неполноценности и пе-
реоценивает свой интеллект, иг-
норируя закон и следственные 
способности. В интимных отно-
шениях он непостоянен и нико-
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гда не бывает сильно эмоциона-
лен в отношениях. В сексуаль-
ном плане он доминантен и даже 
садист или мазохист, но никогда 
полностью не удовлетворен, что 
легко доводит его до крайних 
проявлений, не заботясь о благо-
получии партнерши. Он всегда 
способен довести до совершен-
ства способ действия, и почти в 
каждом случае место преступле-
ния имеет определенную логику, 
отрепетированную структуру, 
которая призвана принести ему 
удовлетворение. Орудия, ис-
пользуемые для совершения пре-
ступления, никогда не бывают 
случайными, они носят личный 
характер и почти никогда не 
остаются на месте преступления. 
Он предпочитает обезличивать 
жертву, превращая ее в объект 
своего удовольствия и поста-
новку для свидетелей сцены. Он 
следит за средствами массовой 
информации, чтобы подпиты-
вать свое Эго эффектом преступ-
ления, и иногда он добавляет 
личные заметки на месте проис-
шествия или отправляет их в 
правоохранительные органы 
или средства массовой инфор-
мации, чтобы привлечь к делу 
больше внимания. Для убийц с 
сексуальным мотивом пытка 
жертвы в определенном направ-
лении дает им чувство силы, ко-
торое они обычно не способны 
чувствовать, или боль, которую 
они причиняют, является для 
них способом преодолеть свои 
сексуальные расстройства. Также 
отсутствие эмоциональной чув-
ствительности является для него 
мотивацией причинять больше 
боли жертве, чтобы она достигла 
определенного эмоционального 
состояния. К сожалению, недав-
него преступления никогда не 
бывает достаточно, и они 
обычно уже планируют следую-
щее, оценивая, чего, по их мне-
нию, не хватает, и что они могут 
улучшить для более удовлетво-
рительного результата. Наибо-
лее важным аспектом является 
тот факт, что организованные 

преступники являются предста-
вителями психопатической лич-
ности и полностью осознают 
ущерб, который они причи-
няют, но их инстинктивная реак-
ция более мощная, чем когни-
тивная, поскольку они часто не 
могут контролировать побужде-
ния и потребность убивать.  

В отличие от организован-
ных серийных убийц, неоргани-
зованным обычно является чело-
век с психопатологическими 
расстройствами, что делает его 
более спонтанным, грубым и не-
предсказуемым. Обычно он не 
яркий человек, и его адаптацион-
ные способности в обществе, 
профессиональной сфере и се-
мье имеют недостатки. Обычно 
он живет со старшим членом се-
мьи, который о нем заботится, 
он не может эффективно выпол-
нять работу, он социально не-
адаптирован, интроверт и нахо-
дит утешение в изоляции. Он не 
способен к эмпатии и эмоцио-
нальной экстериоризации, что 
делает его малочувствительным к 
психотерапии, но он носит внут-
реннее психологическое напря-
жение, основанное на фрустра-
ции. У него низкая самооценка 
из-за физических недостатков 
или из-за психологической 
травмы в семье, поэтому он ви-
нит общество и отказывается от-
носить к обществу себя. Место 
преступления обычно хаотично, 
поскольку он не способен зара-
нее спланировать действия. Его 
преступления спонтанны, 
жертвы выбираются в момент 
повышенной психоэмоциональ-
ной лабильности, место пре-
ступления лишено связности и 
логики. Как и в организованной 
типологии, преступник-психо-
тик любит обезличивать свою 
жертву, но в этих случаях он 
наносит увечья половым органам 
или области лица, чтобы отри-
цать вызванный им ужас и умень-
шить свою вину, а не как заявле-
ние о себе. У него нет опреде-
ленного вида оружия, он выби-
рает его случайным образом и 

часто оставляет на месте проис-
шествия, которое также может 
уничтожить. Он берет какие-то 
предметы, без видимого смысла, 
как воспоминание о совершен-
ном преступлении. Место убий-
ства совпадает с местом обнару-
жения преступления, в отличие 
от организованного убийцы, ко-
торый часто предпочитает ме-
нять местонахождение тела, 
чтобы выставить свое преступле-
ние более эффектным. Сексуаль-
ная агрессия в этих случаях про-
является после смерти потерпев-
шего, которая наступает в ре-
зультате повторных и неравно-
мерных ударов по жизненно важ-
ным областям. Неорганизован-
ный убийца никогда не заинте-
ресован в том, чтобы подпиты-
вать свой эгоцентризм популяр-
ностью преступления, поскольку 
ему не хватает уровня само-
оценки, чтобы так думать. Про-
ницательность в этих случаях 
может быть очень спорной. 
Если психопат явно является ум-
ным, когнитивно-способным че-
ловеком, неорганизованный 
убийца может быть импульсив-
ным преступником с все еще 
присутствующими когнитив-
ными способностями, но также 
он может быть психически боль-
ным или ограниченным интел-
лектом, и в этом случае IQ и пси-
хометрическая оценка будут 
иметь решающее значение для 
юридическая ответственность. 

Известно, что среди серий-
ных убийц по статистике больше 
мужчин, чем женщин. Основная 
характеристика серийных убийц, 
деструктивное эмоциональное 
состояние, которая не харак-
терна для женщин, но может 
быть психологической чертой 
мужчин. Женщины известны 
агрессивным проявлением в 
крайне повышенных эмоцио-
нальных состояниях и жертвой 
почти всегда становится кто-то 
из близкого окружения. Жен-
щины обычно не занимаются 
поиском незнакомцев, поскольку 
им необходимо эмоциональное 
общение даже в негативном 
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ключе. Некоторые исследования 
предполагают, что эта разница 
между преступными действиями 
у мужчин и женщин представ-
ляет собой пережиток доэволю-
ционных инстинктивных харак-
теристик социальных моделей. У 
мужчин была роль охотника, 
чтобы поддерживать семью, а 
женщины всегда были рядом с 
домом, поддерживая его органи-
зованность и эмоциональное 
слияние. Это одно из объясне-
ний инстинктивных психологи-
ческих аспектов двух жанров при 
вовлечении в преступную дея-
тельность1. 

Агрессия является есте-
ственной характеристикой каж-
дого человека, которая может 
эволюционировать во что-то ин-
стинктивное и преобладающее, 
заменяя эмоциональные меха-
низмы, которые мотивируют ак-
тивность личности, или может 
развить когнитивный контроль и 
эмоциональную оболочку с 
сильной связью в отношениях с 
другим человеком. Внешние 
факторы пропорционально со-
четаются с биологическими осо-
бенностями и психологиче-
скими аспектами при формиро-
вании личности, и нарушения 
внутри этого биопсихосоциаль-
ного равновесия переводят лич-
ность в асоциальную модель по-
ведения. 

Личность серийного 
убийцы представляет собой 
сложную структуру эмоциональ-
ного дисбаланса, социальных и 

воспитательных влияний и 
нейробиологических механиз-
мов. Эти структуры превраща-
ются в организованные и неорга-
низованные антисоциальные мо-
дели поведения, пропорцио-
нальные уровню интеллекта и 
образовательному влиянию. 
Первым описанным изображе-
нием серийного убийцы явля-
ется организация места его пре-
ступления, которые являются 
первыми подсказками о его про-
филе. Психологическая и психи-
атрическая экспертиза должна 
сопровождать расследование 
уголовного дела шаг за шагом, 
чтобы эффективно оценить и, 
возможно, предотвратить пре-
ступное деяние. 

Агрессию следует пони-
мать и как физическое, и как 
психологическое действие. 
Это форма личностного вы-
ражения внешней действи-
тельности через противоре-
чивое состояние намерений и 
материализацию желаемого 
поступка. Убийство можно 
рассматривать как продукт ир-
рациональных элементов, но 
оно также может быть когни-
тивным актом. Уровень эмо-
ционально-когнитивной во-
влеченности в преступное де-
яние является ключевым для 
выявления и профилактиче-
ских мер в ходе расследования 
дела. То, как убийца действует 
и понимает совершаемый им 

антиобщественный поступок, 
определяет шансы на его со-
циальную реабилитацию. Та-
ким образом, расследование 
нескольких мест преступле-
ния с одним предполагаемым 
преступником и практически 
без улик отражает спланиро-
ванное и сильное намерение, 
что означает, что шансы на 
повторение высоки. Хаотич-
ное место преступления, за-
полненное уликами, и неук-
люжий, безразличный режим 
работы отражают импульсив-
ное действие с небольшим ко-
гнитивным участием, которое 
может отражать действие пси-
хотического человека или 
кого-то, кто не повторил бы 
действие снова. Тем не менее, 
комментарии и анализ психо-
логических особенностей се-
рийных убийц весьма разно-
образны и нуждаются в адап-
тации к каждому конкретному 
случаю. Общие черты могут 
обсуждаться только в научном 
сообществе в педагогической 
манере, но в реальных ситуа-
циях сложность психолого-
криминалистичческого про-
филирования и правового ис-
следования пропорциональна 
впечатляющему воздействию 
как на научный мир, так и на 
гражданских наблюдателей.  
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Аннотатсия 
Дар ин мақола муаллиф ба ҷанбаҳои проблемавии таҳлили назариявии равишҳои равонӣ ва равоншиносӣ 
оид ба омӯзиши хислатҳои шахсият, рафтори муташаккил ва ғайримуташаккили қотилони силсилавӣ ҳан-
гоми омода кардани профили равоншиносӣ ва криминалистӣ дар ҷараёни тафтишот дахл кардааст. Аз 
ҷумла, мушкилоти ҷанбаҳои эҳсосӣ ва маърифатии хислатҳои шахсияти табиати қотили силсилавӣ ва 
мушкилоти татбиқи онҳо дар амалияи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ошкор ва тафтиши ин тоифаи ҷино-
ятҳо мавриди таҳлил қарор гирифтаанд. 

 
Калидвожаҳо: қотили силсилавӣ, психиатрия, психология, тафтишот, қотили муташаккил, куштори 
ғайримуташаккил, ҷои ҷиноят, шахсият. 

 
.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются отдельные вопросы противодействия расследованию нераскрытых преступлений про-
шлых лет в Таджикистане. Оперативным сотрудникам нужно научиться выявлять и анализировать информацию, ко-
торую просто необходимо использовать в ОРД. Далее своевременно рассматривать предоставленную оперативно-розыск-
ную информацию. 
 

Подобает помнить, что управление призвано создавать условия для успешной деятельности подчинённых, должно быть 
направлено на координацию и согласование стараний должностных лиц, специализирующихся на выполнении конкретных 
действий по выявлению и преодолению противодействия расследованию 
 
Ключевые слова: следователь, дознаватель, факторы, противодействие, актуальные вопросы Таджикистана. 

 

 
В процессуальном законо-

дательстве Таджикистана и Рос-
сии отсутствует термин «проти-
водействие расследованию пре-
ступлений», однако за последние 
три десятка лет - это понятие 
одно из ключевых для теории, 
по крайней мере, четырех наук, 
так называемого, криминального 
цикла: криминалистики, уголов-
ного процесса, уголовного права 
и теории оперативно-розыскной 
деятельности. 

 
© Самиев Н.М., 2022 
1 Гросс Г. Руководство для судебных следователей как 
система криминалистики. Новое изд., перепеч. с изд. 
1908 г. М.: ЛексЭст, 2002. С.408. 

 Так, по данным ГИАЦ 
МВД Таджикистана, в 2010 г. в 
целом в республике было зареги-
стрировано 14 548 преступлений 
разных видов, из которых в том 
же году было раскрыто 12 423 
преступления, (85,39. В 2015 г. 
зарегистрировано 21 585 пре-
ступлений, из них раскрыто 19 
118, что составляет 88,48%. В 
2020 г. зарегистрировано свыше 
21 тысячи преступлений, из них 
1 940 приостановлено преступ-
лений, В 2021 и в 2022 году заре-
гистрировано свыше 22 тысяч 
преступлений.1 

Под руководством россий-
ских профессоров Р.С. Белкина, 
А.Ф. Волынского, И.И. Колесни-
кова, В.П. Лаврова, за последние 
годы защищено свыше 40 дис-
сертационных исследований, по 
отдельным актуальным, новым 
аспектам проблемы противодей-
ствия расследованию и методам 
его нейтрализации. 

Мы согласны с мнением вы-
дающего ученого России про-
фессора В.П. Лаврова, который 

2 Корнакова С. В. Процессуальная самостоятельность 
следователя: проблемы реализации // Юридическая 
наука и правоохранительная практика. 2018. № 1 (43). 
С. 117 

определил противодействие рас-
следованию преступлений как 
совокупность умышленных про-
тивоправных и иных действий 
преступников (а также связанных 
с ними лиц), направленных на 
воспрепятствование деятельно-
сти правоохранительных орга-
нов по выявлению, раскрытию и 
расследованию преступных дея-
ний2. 

 В службе милиции Таджи-
кистана есть специфика, связан-
ная с менталитетом, традициями 
и обычаями народа Таджики-
стана. Важно отметить, что ка-
кие-либо криминалистические 
разработки в Таджикистане по 
противодействию расследова-
нию пока отсутствуют. 

Перечислим перечень 
групп субъектов противодей-
ствия, наиболее часто встречаю-
щихся в обществе последних де-
сятилетий, либо упоминаемых в 
публикациях по проблеме про-
тиводействия: 

- По результатам различных 
исследований такие субъекты 
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оказывают противодействие ка-
чественной подготовке кадров 
(специалистов) для правоохра-
нительных органов Таджики-
стана в большинстве случаях.  

- Должностные лица, не 
принимающие непосредствен-
ного участия в подготовке кад-
ров, но заинтересованные в ис-
ходе дела в свою пользу или в 
пользу своих родственников, в 
частности, «крышевавшие» не-
добросовестного кандидата на 
учебу в страны СНГ, либо под-
купленные уже после; руководи-
тели администрации учрежде-
ний (в том числе финансовых), 
предприятий, и других образова-
ний, с которыми по работе был 
связан недобросовестный канди-
дат, и т. д. 

- Нерадивые адвокаты – за-
щитники, роль которых в орга-
низации и реализации противо-
действия весьма значительна и 
весьма результативна, как отме-
чают многие исследователи.  

- Представители средств 
массовой информации, нанятые 
правонарушителями или связан-
ными с ними лица для оказания 
давления на сотрудников право-
охранительных органов и их ру-
ководителей.  

Происходят различные 
виды противодействия от (заяв-
лений о том, что показания даны 
в результате применения наси-
лия, пыток; отказа вообще отве-
чать на вопросы; неподчинение 
явиться по повестке следователя 
и т.д.) до постоянного давления в 
процессе ведения расследования 
уголовного дела. 

В Таджикистане имеются 
противодействия раскрытию, 
расследованию преступлений со 
стороны лиц, совершивших пре-
ступления: 

-укрытие, маскировка, ин-
сценировка, сокрытие, боязнь 
свидетелей дачи показаний о 

 
1 Глушков М. Р. К вопросу о процессуальном статусе 
следователя-криминалиста // Российский следова-
тель. 2015. № 20. С. 40; Быков В. М. Правовое поло-
жение следователя в уголовном процессе России (ч. 

преступлении, недоверие граж-
дан сотрудникам правоохрани-
тельных органов и т.п. 

Одними из противодей-
ствий со стороны сотрудников 
правоохранительных органов, 
влияющих на эффективность 
раскрытия и расследования пре-
ступлений в Таджикистане, явля-
ются: 

- коррупция (взяточниче-
ство), родственные связи, бюро-
кратия и волокита, безответ-
ственность отдельных сотрудни-
ков к своим служебным обязан-
ностям, личные неприязненные 
отношения по службе между со-
трудниками (влияющие на ре-
зультат расследования), несвое-
временный выезд на место про-
исшествия, недостаточное нала-
женное взаимодействие между 
службами и т.п.  

Одним из перспективных 
направлений криминалистиче-
ских исследований является изу-
чение деятельности по преодо-
лению противодействия на ос-
нове комплексного использова-
ния средств и методов, которыми 
располагают субъекты раскры-
тия и расследования преступле-
ния. 

Жажда сотрудников право-
охранительных органов нейтра-
лизовать противодействия рас-
крытию и расследованию пре-
ступлений в целях недопущения 
угрозы национальной безопас-
ности Таджикистана. 

Меры по выявлению и пре-
одолению такого противодей-
ствия – это любые следственные 
действия, а также оперативно-
розыскные мероприятия, преду-
смотренные ст. 6 Закона РТ «Об 
оперативно-розыскной деятель-
ности» от 2011 г. № 687 (изм. и 
доп. на 13.07.2017 г.), а также 
меры организационно-управлен-
ческого характера. 

1). URL: https://nbpublish.com/library (дата обраще-
ния: 22.08.2022). 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации // ГАРАНТ. URL: https://base.garant.ru/ 
12125178/ (дата обращения: 24.08.2022). 

Мы уверенно считаем, что 
необходимо повысить ответ-
ственность должностных лиц за 
создание волокиты, бюрокра-
тизм и халатное отношение к 
своим служебным обязанностям, 
что послужит основой для устра-
нения противодействия эффек-
тивному расследованию пре-
ступлений в том числе и нерас-
крытых преступлений прошлых 
лет. 

Юридическое значение 
противодействия расследова-
нию состоит в его всевозрастаю-
щей опасности для системы су-
допроизводства как в Таджики-
стане, так и в странах СНГ. Про-
тиводействие расследованию, 
особенно организованное, суще-
ственно затрудняет достижение 
задач уголовного процесса по 
конкретным делам, приводит к 
тому, что большая доля совер-
шенных преступлений остается 
не выявленными, а среди выяв-
ленных – нераскрытыми. От-
сюда значительная часть 
ущерба, причиняемая преступле-
ниями гражданам, коммерческим 
организациям и государству, 
остается невозмещенной. 

Непосредственно суще-
ствование противодействия рас-
следованию со стороны долж-
ностных лиц правоохранитель-
ных органов, как это ни парадок-
сально звучит, обусловлено 
наличием в российском уго-
ловно-процессуальном законе 
некоторых норм об отказе в воз-
буждении уголовного дела1, и 
института возбуждения уголов-
ного дела2, что на протяжении 
ряда последних лет вызывает 
обоснованную критику значи-
тельной части ученых и боль-
шинства практиков, как в народе 
говорят работающих на земле.  

Под выявлением противо-
действия понимается, прежде 
всего, деятельность следователя 



12.00.09 - УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

№3(11) - 2022  ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 63 

(дознавателя, оперативного ра-
ботника) по обнаружению, 
оценке и документированию 
признаков как начавшегося про-
тиводействия, так и возможного 
в последующем. 

Стремясь эффективно рас-
крывать преступления в Таджи-
кистане необходимо развивать 
оперативно-розыскную деятель-
ность, а для этого на наш взгляд 
нужно: 

- Совершенствовать опера-
тивно-розыскное законодатель-
ство (например, в ст. 6 Закона РТ 

«Об оперативно-розыскной дея-
тельности от 25.03.2011 г.» целе-
сообразно добавить 18 ОРМ 
«Слуховой контроль»; 

- в ст. 1 Закона РТ «Об опе-
ративно-розыскной деятельно-
сти от 25.03.2011 г.» дать понятие 
ОПМ-оперативно-поисковым 
мероприятиям; 

Оперативным сотрудникам 
нужно научиться выявлять и ана-
лизировать информацию, кото-
рую просто необходимо исполь-
зовать в ОРД. Далее своевре-

менно рассматривать предостав-
ленную оперативно-розыскную 
информацию. 

Подобает помнить, что 
управление призвано создавать 
условия для успешной деятель-
ности подчинённых, должно 
быть направлено на координа-
цию и согласование стараний 
должностных лиц, специализи-
рующихся на выполнении кон-
кретных действий по выявлению 
и преодолению противодей-
ствия расследованию.
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This article discusses certain issues of countering the investigation of unsolved crimes of past years in Tajikistan. Operational employees 
need to learn how to identify and analyze information that simply needs to be used in the operational search. Further, timely consider 
the provided operational-search information. 
 

It should be remembered that management is designed to create conditions for the successful activities of subordinates, should be aimed 
at coordinating and harmonizing the efforts of officials who specialize in performing specific actions to identify and overcome opposition 
to the investigation 

 
Key words: investigator, interrogating officer, factors, opposition, topical issues of Tajikistan 

 
 

МУБОРИЗА БА ТАФТИШИ БАРХЕ АЗ ҶИНОЯТҲОИ КУШОДА НАШУДАИ  
СОЛҲОИ ГУЗАШТА ДАР ТОҶИКИСТОН 

 
Самиев Назар Мурадович 

номзади илмҳои ҳуқуқ, дотсент, полковники милитсия,  
сардори шӯъбаи адъюнктураи 

Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
734026, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Мастонгулов, 3 

тел.: 93-922-43-33, e-mail: nazаrtereza1945@gmail.ru 

 
Аннотатсия 
Дар мақола баъзе масъалаҳои муқовимат ба тафтишоти ҷиноятҳои ошкорнашудаи солҳои гузашта дар 
Тоҷикистон баррасӣ мешаванд. Кормандони оперативӣ бояд тарзи муайян ва таҳлили маълумотеро 
омӯзанд, ки танҳо дар ҷустуҷӯи оперативӣ истифода шаванд. Минбаъд иттилооти оперативӣ-ҷустуҷӯии 
пешниҳодшударо сари вақт баррасӣ кунед. 
 
Дар хотир бояд дошт, ки идоракунӣ барои фароҳам овардани шароит барои фаъолияти бомуваффақияти 
тобеон пешбинӣ шудааст, бояд ба ҳамоҳангсозӣ ва ҳамоҳангсозии кӯшишҳои шахсони мансабдоре, ки дар 
иҷрои амалҳои мушаххас барои ошкор ва бартараф кардани мухолифат ба тафтишот тахассус доранд, 
равона карда шавад. 
 
Калидвожаҳо: муфаттиш, татқиқотчи, омилҳо, мухолифат, масъалаҳои мубрами Тоҷикистон 
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Аннотация 
В статье проведён анализ деятельности Организации Объединённых наций в области защиты прав трудящихся-мигрантов 
и членов их семей. Сделан особый акцент на анализ деятельности Специального докладчика ООН по правам мигрантов, 
а также Комитета ООН по правам трудящихся-мигрантов и членов их семей. Выявлены основные функции указанных 
уставных и договорных органов ООН. Определена роль Республики Таджикистан в контексте выполнения международных 
обязательств по обеспечению прав трудящихся-мигрантов и членов их семей. Исследованы существующие проблемы в части 
реализации норм Международной конвенции ООН о защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей от 1990г. на 
национальном уровне. Определено, что для создания более эффективной системы защиты прав трудящихся-мигрантов и 
членов их семей необходимо обратиться к практике заключения двусторонних международных соглашений, с целью ком-
плексной защиты прав трудящихся-мигрантов и членов их семей.  
 
Ключевые слова: ООН, Специальный докладчик ООН, договорные органы ООН, уставные органы ООН, права ми-
грантов, периодические доклады. 
 

 
 

В настоящее время на меж-
государственном уровне созданы 
такие механизмы по защите прав 
трудящихся-мигрантов и членов 
их семей, как уставные и договор-
ные органы ООН.  

Относительно уставных ор-
ганов ООН в сфере защиты прав 
человека в первую очередь сле-

 
© Давлатов Х.Х., 2022 
1 Официальный сайт Управления верховного комис-
сара ООН по правам человека. Специальные проце-
дуры Совета по правам человека. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: https://www.ohchr.org/RU/ 
HRBodies/SP/ Pages/Welcomepage.aspx (Дата обра-
щения:11.07.2022)  

дует отметить Специальные про-
цедуры Совета по правам чело-
века ООН, куда входят независи-
мые эксперты в области прав че-
ловека, уполномоченные инфор-
мировать и консультировать по 
конкретным вопросам в области 
прав человека или по ситуациям 
с правами человека в определен-
ных странах. Система Специаль-
ных процедур представляет со-
бой центральный элемент меха-
низма ООН по правам человека 
и охватывает практически все ка-
тегории прав человека. Насчиты-
вается 44 тематических и 11 стра-
новых мандатов1. 

Вопросы, связанные с со-
временными проблемами мигра-
ции, отведены к компетенции 
Специального докладчика по во-
просу о правах мигрантов (далее 
Специальный докладчик ООН 
по правам мигрантов), который 
был создан в 1999 году Комис-

2 Официальный сайт Управления верховного комис-
сара ООН по правам человека. Тематические ман-
даты. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/SP/Pages/Them
es.aspx  (дата обращения:11.07.2022) 

сией по правам человека в соот-
ветствии с резолюцией 1999/442. 
Мандат Специального доклад-
чика ООН по правам мигрантов 
распространяется на все страны, 
независимо от того, ратифици-
ровало либо не ратифицировало 
государство Международную 
конвенцию о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов 
их семей от 18 декабря 1990 года. 
Для обращения к Специальному 
докладчику ООН по правам ми-
грантов не требуется исчерпания 
всех внутренних средств право-
вой защиты. По нашему мнению, 
особенность и эффективность 
данного механизма заключается 
именно в возможности адреса-
ции жалобы в обход националь-
ных средств правовой защиты 
для оперативного разрешения 
той или иной проблемы, которая 
имеет место в сфере миграции.  

Специальный докладчик 
ООН по правам мигрантов имеет 

mailto:davlatovbox@mail.ru
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достаточно обширные функции. 
Среди них можно выделить та-
кие, как изучение путей и средств 
преодоления препятствий в 
сфере миграции; получение ин-
формации из всех соответствую-
щих источников, включая самих 
мигрантов, о нарушении их прав, 
а также прав членов их семей; 
разработка соответствующих ре-
комендаций по предотвращению 
и устранению нарушений прав 
мигрантов, где бы они не возни-
кали; представление докладов 
Совету по правам человека в со-
ответствии с его годовой про-
граммой работы и Генеральной 
Ассамблеей ООН и т.д. 

Среди основных функций 
Специального докладчика ООН 
по правам мигрантов следует вы-
делить следующие:  

➢ выявление наиболее 
серьезных проблем, препятству-
ющих полноценной защите прав 
мигрантов и членов их семей; 

➢ работа с различными 
источниками по выявлению 
нарушений прав мигрантов в 
странах пребывания. Причем 
сведения о подобных правонару-
шениях могут быть получены от 
самих мигрантов для более пол-
ноценного понимания существу-
ющих проблем; 

➢ осуществление мер по 
эффективному применению 
норм международно-правовых 
актов на внутригосударственном 
уровне. По нашему мнению, дан-
ная область деятельности пред-
ставляется одной из самых важ-
ных; 

➢ разработка соответ-
ствующих рекомендаций для гос-
ударств в целях дальнейшего 
устранения практики нарушения 
прав мигрантов; 

➢ анализ и выявление 
проблем, существующих в части 
защиты прав детей мигрантов; 

➢ учет гендерного ас-
пекта в миграционных процес-

 
1 Доклад Специального докладчика г-жи Габриэлы Ро-
дригес Писарро, представленный в Соответствии с ре-
золюцией 2001/52 Комиссии по правам человека.  

сах. Защита прав женщин и дево-
чек в контексте миграции сегодня 
занимает особое место в деятель-
ности Специального докладчика 
ООН по правам мигрантов; 

➢ разработка докладов 
для Генеральной Ассамблеи 
ООН и Совета по правам чело-
века ООН в области защиты прав 
мигрантов. 

В целом деятельность Спе-
циального докладчика по правам 
мигрантов ООН можно охарак-
теризовать с положительной 
точки зрения. К примеру, Специ-
альный докладчик по правам ми-
грантов по приглашению прави-
тельств может посещать ту или 
иную страну с целью выяснения 
реального состояния защиты 
прав мигрантов на месте, а также 
выступать с докладами на пло-
щадках таких авторитетных меж-
дународных институтов, как Со-
вет по правам человека ООН или 
Генеральная Ассамблея ООН. 
По сути, это дополнительный 
правозащитный механизм, кото-
рый органично вписывается в 
структуру Специальных проце-
дур ООН. 

В своей работе специаль-
ный докладчик по правам чело-
века мигрантов рассматривает до-
вольно широкий круг проблем, 
начиная от актуальных причин 
возникновения новых миграци-
онных потоков вплоть до вопро-
сов защиты отдельных категорий 
мигрантов. Для более коррект-
ного понимания миссии Специ-
ального докладчика ООН по 
правам мигрантов нужно обра-
титься к практике его деятельно-
сти.  

Отмечая факторы, стимули-
рующие рост миграционных по-
казателей, Специальный доклад-
чик ООН по правам мигрантов 
выделил основные из них в сле-
дующем порядке:  

• социально-экономиче-
ская обездоленность; 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.undocs.org/ ru/E/CN.4/2002/94 (дата 
обращения:12.07.2022) 

• последствия военных 
конфликтов; 

• спрос на труд мигрантов 
в ряде экономически развитых 
стран; 

• стихийные бедствия1.  
Осознавая значение Кон-

венции ООН о защите прав тру-
дящихся-мигрантов и членов их 
семей 1990 г., Специальный до-
кладчик ООН по правам мигран-
тов регулярно призывает госу-
дарства принимать действенные 
меры по активизации ратифика-
ционного процесса в этой обла-
сти. На наш взгляд, увеличение 
количества государств, участвую-
щих в названной конвенции, яв-
ляется краеугольным вопросом в 
сфере международной миграции, 
однако мы считаем, что, хотя это 
и является важнейшей составля-
ющей в создании эффективной 
глобальной системы защиты 
прав трудящихся-мигрантов и 
членов их семей, существует 
необходимость в создании до-
полнительных инструментов в 
этой области.  В качестве таковых 
мы считаем заключение двусто-
ронних международных согла-
шений в области защиты прав 
трудящихся-мигрантов и членов 
их семей, которые будут уточнять 
отдельные положения Конвен-
ции ООН о защите прав трудя-
щихся-мигрантов и членов их се-
мей 1990 г. с учетом специфики 
миграционных процессов в том 
или ином регионе мира. Иными 
словами, должна быть создана 
комплексная система защиты 
прав трудящихся-мигрантов, ра-
тификация Конвенции ООН о 
защите прав трудящихся-мигран-
тов и членов их семей 1990г. в 
этом смысле не должна представ-
ляться конечной целью деятель-
ности государств в этом направ-
лении.  

Другим механизмом, со-
зданным с целью защиты прав 
мигрантов, является Комитет 



12.00.10 - МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО; ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО 

№3 (11) - 2022  ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 67 

ООН по защите прав всех трудя-
щихся-мигрантов и членов их се-
мей (далее Комитет по правам 
мигрантов). 

В отличие от Специальных 
процедур ООН, Комитет по пра-
вам мигрантов является не устав-
ным, а договорным органом 
ООН, играющим достаточно се-
рьезную роль в вопросе защиты 
прав указанной категории лиц. 
Исследователи данной пробле-
матики отводят Комитету по пра-
вам мигрантов центральное ме-
сто1: это главный орган с подоб-
ной компетенцией в сфере за-
щиты прав трудящихся мигран-
тов.   

По мнению А.Ю. Шапки-
ной, учреждение контрольного 
органа, аналогичного другим ос-
новным договорам в сфере прав 
человека, - Комитета по защите 
прав всех трудящихся-мигрантов 
и членов их семей, является но-
веллой и преимуществом Между-
народной конвенции о защите 
прав всех трудящихся-мигрантов 
и членов их семей от 1990 года. 
Однако в настоящее время дея-
тельность данного органа недо-
статочно эффективна, как и дей-
ствие всей Конвенции в целом, в 
силу низкого уровня ее ратифи-
кации2. 

Правовой основой для учре-
ждения Комитета по правам ми-
грантов является статья 72 Меж-
дународной конвенции о защите 
прав всех трудящихся-мигрантов 
и членов их семей от 1990 года. 
Одна из главных задач Комитета 
по правам мигрантов – это 
наблюдение за выполнением 
Конвенции ООН 1990 г.  

Членами Комитета по пра-
вам мигрантов в настоящее время 
являются 14 независимых экспер-
тов. Ежегодно Комитет по пра-
вам мигрантов представляет Ге-
неральной Ассамблее ООН до-
клад о выполнении Конвенции 

 
1 Киселева Е.В. Международно-правовое регулирова-
ние миграции: учеб. пособие. М.: РУДН, 2012. С. 215 
2 Шапкина А.Ю. Международная миграция трудя-
щихся: современные правовые проблемы // Вестник 
Московского университета. Серия 11. Право. №3, 
2011. С.74 

ООН о защите прав трудящихся-
мигрантов и членов их семей 
1990 г., который содержит мне-
ния и рекомендации на основа-
нии рассмотренных докладов и 
замечаний, представленных госу-
дарствами-участниками. Гене-
ральный секретарь ООН направ-
ляет данные доклады Экономиче-
скому и Социальному Совету 
ООН, Совету по правам чело-
века, Генеральному директору 
Международного бюро труда.  

Основным направлением 
деятельности Комитета по пра-
вам мигрантов является рассмот-
рение периодических докладов 
государств-участников Конвен-
ции ООН 1990 г. о законодатель-
ных, судебных, административ-
ных и иных мерах, принятых ими 
для осуществления положений 
Конвенции ООН 1990 года.  

В 2017 году Республикой 
Таджикистан был подготовлен 
очередной периодический до-
клад, из которого вытекало, что 
через государственную границу в 
первом квартале 2017 года из 
страны выехало за рубеж 112 810 
трудовых мигрантов-граждан, 
что по сравнению c аналогич-
ным периодом 2016 года умень-
шилось на 31 509 человек (сни-
жение на 22%). Из общего коли-
чества трудовых мигрантов в Рос-
сийскую Федерацию выехало 110 
193 человека и в Республику Ка-
захстан – 2 617 человек. За этот 
период вернулись в страну 84 297 
трудовых мигрантов-граждан 
Республики Таджикистан, что на 
16 920 человек больше по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года (увеличение на 
25%)3. Отсюда следует, что тен-
денция выезда основной массы 
мигрантов из Таджикистана в 
Российскую Федерацию остается 
такой же устойчивой, как и 
прежде.  Помимо этого, в докладе 

3 Вторые периодические доклады государств - участ-
ников, подлежащих представлению в 2017г. от 
12.05.2017г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal
/Download.aspx?symbolno=CMW%2fC%2fTJK%2f2 
& Lang=ru (Дата обращения:11.07.2022) 

отмечается феминизация трудо-
вой миграции, что предполагает 
дальнейшее усовершенствование 
законодательства для того, чтобы 
предоставлять более широкий 
спектр услуг для трудовых ми-
грантов и членов их семей с уче-
том гендерного фактора на всех 
этапах миграционного цикла. 

 По сути, периодические до-
клады дают достаточно целост-
ную картину в миграционной по-
литике государства и нацелены 
на выявление конкретных про-
блем в данной сфере.  

Комитет по правам мигран-
тов также имеет полномочия по-
лучать и рассматривать сообще-
ния от государств-участников 
Конвенции ООН 1990 г. о том, 
что другое государство-участник 
не выполняет своих обязательств 
по ней. Условием приемлемости 
подобных сообщений является 
признание данной процедуры 
обеими заинтересованными сто-
ронами. Комитет по правам ми-
грантов может истребовать ин-
формацию по существу вопроса 
и оказывать гуманные услуги в 
целях его дружественного разре-
шения на основе уважения обяза-
тельств, изложенных в Конвен-
ции ООН 1990 г. 

В Комитет по правам ми-
грантов также могут обращаться 
неправительственные организа-
ции, представители граждан-
ского общества и профсоюзы. 

Согласно ст. 77 Конвенции 
ООН 1990 г. Комитет по правам 
мигрантов имеет полномочия 
получать и рассматривать сооб-
щения от отдельных лиц, если 
они заявят, что государство-
участник, в юрисдикции кото-
рого они находятся, нарушило их 
права, предусмотренные Конвен-
цией ООН 1990 г. 

К сожалению, существуют 
определенные проблемные ас-
пекты в части всеобъемлющей 
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реализации вышеуказанной ст.77 
и, в целом, самой Конвенции 
ООН 1990г.  Дело в том, что ко-
личество государств-участников 
данного многостороннего согла-
шения на сегодняшний день 
весьма ограничено. Основные 
страны, использующие ино-

странную рабочую силу, не рати-
фицируют ее в силу ряда при-
чин. Здесь надо заметить, что на 
практике права трудящихся-ми-
грантов чаще всего нарушаются 
именно в государствах приема. К 
сожалению, при выявлении нару-
шений прав мигрантов в юрис-

дикции страны, не ратифициро-
вавшей Конвенцию ООН 1990 г., 
им придется обращаться к иным 
средствам правовой защиты, что 
исключает из перечня средств за-
щиты, по сути, универсальный 
международно-правовой акт, ко-
торый был принят ООН именно 
с этой целью. 
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Аннотатсия 
Дар мақола фаъолияти Созмони Милали Муттаҳид дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзоёни 
оилаҳои онҳо таҳлил карда шудааст. Ба таҳлили фаъолияти Маърӯзачии махсуси СММ оид ба ҳуқуқи 
муҳоҷирон, инчунин Кумитаи СММ оид ба ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзоёни оилаҳои онҳо таваҷҷӯҳи 
хоса зоҳир карда мешавад. Вазифаҳои асосии ин органҳои оинномавию шартномавии СММ ошкор карда 
шудаанд. Нақши Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи иҷрои ӯҳдадориҳои байналмилалӣ оид ба таъмини 
ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаи онҳо муайян карда шудааст. Мушкилоти мавҷуда дар самти 
татбиқи меъёрҳои Конвенсияи байналмилалии СММ оид ба ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзоёни 
оилаҳои онҳо аз соли 1990 мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд. дар сатҳи миллӣ. Муайян карда шудааст, ки 
барои таъсиси низоми бештар муассири ҳифзи ҳуқуқҳои муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаи онҳо бояд ба 
амалияи бастани созишномаҳои байналмилалии дуҷониба бо мақсади ҳифзи ҳамаҷонибаи ҳуқуқи 
муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзоёни оилахои онхо. 
 
Калидвожаҳо: СММ, Гузоришгари махсуси СММ, мақомоти шартномавии СММ, мақомоти оинномавии 
СММ, ҳуқуқи муҳоҷирон, гузоришҳои даврӣ. 
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Аннотация 
В представленной статье рассматриваются основные международно-правовые акты, которые были заключены в рамках 
Организации Объединенных Наций, регулирующие процесс и механизм нераспространения ядерного оружия, разоружения и 
контроля вооружений в мире. В работе анализируются такие договора как: ДНЯО, КБТО, КЗХО и другие международно-
правовые акты. Автор фокусирует внимание на деятельность Генеральной Ассамблеи ООН координирующее межгосудар-
ственное взаимодействие в ядерной сфере, проблемы разоружения и контроля вооружений, которое серьезно влияет на меж-
дународную безопасность и стабильность в регионах мира. 
 
Ключевые слова: ООН, Генеральная Ассамблея, разоружение, контроль вооружений. 

 

 
 
Ограничение, сокращение, 

запрещение или ликвидация 
конкретных видов оружия, осо-
бенно ядерного оружия, явля-
ются одной из наиболее важных 
задач, с которыми международ-
ное сообщество сталкивается в 
XXI веке. Для преодоления этих 
проблем и требовалось необхо-
димый многосторонний подход 
через Организацию Объединен-
ных Наций и ее основных орга-
нов. В этом аспекте ключевую 
роль сыграла Генеральная Ас-
самблея ООН, являющаяся ос-

 
© Размонзода Д.А., 2022 

новным представительным орга-
ном системы Организации Объ-
единенных Наций, в котором 
представлены все ее государства-
члены. Статья 11 Устава ООН 
уполномочивает ГА рассмотреть 
«принципы, определяющие 
разоружения и регулирование 
вооружений», и давать рекомен-
дации, основанные на этих 
принципах, государствам-чле-
нам и Совету Безопасности. Са-
мая первая резолюция, принятая 
Генеральной Ассамблеей в 1946 
году, призвала к «исключению 
из национальных вооружений 
атомного оружия и всех других 
основных видов вооружения, 
направленных для массового 
уничтожения. ГА провела три 
специальные сессии, посвящен-
ные разоружению в 1978, 1982 и 
1988 годах.  

Генеральная Ассамблея мо-
жет принимать необязательные 
резолюции, утверждающие до-
говоры и соглашения о нерас-
пространении, контроля над во-
оружением и разоружении, кото-
рые были ранее одобрены дру-
гими международными или реги-
ональными форумами. Она 

1 Устав Организации Объединенных Наций 1 UNTS 
XVI (Устав ООН), преамбула. от 24 октября 1945г. 

также может принимать необяза-
тельные резолюции, связанные с 
выявлением и осуществлением 
мер по укреплению доверия с 
целью создания необходимых 
условий для продвижения мер 
по нераспространению и 
разоружению во всех государ-
ствах-членах Организации Объ-
единенных Наций. 

Разоружение и контроль 
над вооружениями рассматрива-
лись как неотъемлемая часть си-
стемы коллективной безопасно-
сти, закрепленной в Уставе 
ООН, призванной «избавить 
грядущие поколения от бедствий 
войны».1 С 1945 года усилия в об-
ласти разоружения были направ-
лены на достижение согласован-
ного между всеми государствами 
сокращения вооружений как 
средства избежать применения 
силы в международных отноше-
ниях. Однако на практике под-
держание и восстановление меж-
дународного мира и безопасно-
сти требовало постоянного су-
ществования боеспособных во-
оруженных сил. Как было сфор-
мулировано Советом Безопасно-
сти ООН (СБ ООН) в Заявлении 
Председателя от 2008 года, по-
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прежнему важно поддерживать 
«надлежащие уровни военных 
расходов, чтобы обеспечить не 
уменьшаемую безопасность для 
всех при самом низком соответ-
ствующем уровне вооружений».1  

Если разоружение связано с 
сокращением (или даже полной 
отменой) категории вооруже-
ний, то контроль над вооруже-
ниями развивался в контексте 
ядерного сдерживания, которое 
характеризовало биполярное 
противостояние США и СССР в 
период холодной войны. Учиты-
вая, что целью конвенций по 
контролю над вооружениями 
была стабилизация обстановки в 
области безопасности, такие со-
глашения обычно включали та-
кие меры, как взаимно согласо-
ванные ограничения на опреде-
ленные виды вооружений или 
замораживание их количества на 
определенном уровне. Сотруд-
ничество, взаимность и инклю-
зивность2 таковы основные 
черты подхода, который способ-
ствует укреплению доверия 
между государствами как наибо-
лее эффективному инструменту 
предотвращения двусмысленно-
сти, сомнений и подозрений и, 
как следствие, снижению риска 
внезапного или случайного 
нападения.3 Как таковое суще-
ственное различие между 
разоружением и контролем над 
вооружениями заключается в 
том, чего они стремятся достичь. 
Это подтверждается временным 
применением соответствующих 
конвенций в этих областях. 
Чтобы уточнить, поскольку 
разоружение является результа-
том широкой стратегии мира, 
договоры о разоружении, как 
правило, применяются бес-
срочно и не могут быть предме-

 
1 Заявление Председателя СБ ООН 43 (2008 г.) UN 
Doc S/PRST/2008/43. 
2 Хайке Кригер, // «Ядерное испытание многосто-
ронности - вызовы Договору о нераспространении как 
средству контроля над вооружениями» (2006 г.) 49 
Немецкий ежегодник международного права С.17-24. 
3 Кеннет У. Эбботт, // «Доверяй, но проверяй»: про-
изводство информации в договорах о контроле над 

том оговорок и наоборот боль-
шинство договоров о контроле 
над вооружениями, имеют огра-
ниченный срок действия (хотя 
они могут быть продлены на не-
определенный срок).  

В 20 веке мир столкнулся с 
новым явлением, когда ряд госу-
дарств разработали совершенно 
новое и невиданное до того вре-
мени оружие массового пораже-
ния (ОМП). Оружие массового 
поражения можно подразделить 
на три вида такие как, биологи-
ческое, (бактериологическое) хи-
мическое и ядерное. В результате 
применения этого вида оружия 
могут пострадать не тысячи, а 
сотни миллионов людей. Под 
угрозой существования стоит вся 
человеческая цивилизация. 

Конечно же появился во-
прос о возможном предотвраще-
нии неблагоприятного исхода 
событий. Между государствами 
было найдено решение, начать 
переговоры о немедленном за-
прещении и уничтожении или, 
по крайней мере, ограничении 
оружии массового поражения 
(ОМП) и сделать все возможное 
для выработки и заключения 
многосторонних и двухсторон-
них соглашений.  

Конвенция, которая запре-
щала разработку, производства и 
накопления запасов бактериоло-
гического (биологического) ток-
синного оружия (КБТО) была 
одобрена резолюцией 2826 
(XXVI) Генеральной Ассамблеи 
ООН от 16 декабря 1971 года и 
открыта для подписания в 1972 
году. Документ вступил в силу в 
1975 году и запрещал разра-
ботку, производство и накопле-
ние биологических препаратов, 
содержащих токсины, в том 
числе предусматривал средства 

вооружениями и других международных соглашениях 
(1993) 26 Cornell International Law Journal C.43-50. 
4 Международные договоры по ограничению оружия 
массового уничтожения. [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: https://lib.nspu.ru/umk/35366482c2 
da148b/t13/ch4.html - (дата обращения 10.02.2019г) 

его доставки и уничтожение та-
кого оружия. Нормативный до-
кумент поставил один из видов 
оружия массового поражения 
(ОМП) вне закона. Конвенция 
насчитывает 150 государств 
участников. К большому сожале-
нию, при подписании Конвен-
ции не предусмотрели выра-
ботку протокола для контроля, за 
ее положениями.  Данный недо-
статок восполняется путем регу-
лярного созыва Конференции 
для рассмотрения и выполнения 
положений Конвенции.4 

По просьбе Генеральной 
Ассамблеи ООН 13 января 1993 
г. Генеральный секретарь ООН, 
открыл для подписания Конвен-
цию о запрещении разработки, 
производства, накопления и 
применения химического ору-
жия и его уничтожения (КЗХО), 
который вступил в силу 29 ап-
реля 1997 года. Документ, являю-
щийся первым действующим 
многосторонним договором, 
предусматривает механизмы 
проверки гражданских и воен-
ных химических объектов, более 
того запрещает производство 
целого ряда оружия массового 
уничтожения. На сегодняшний 
день участниками этой Конвен-
ции выступают свыше 150 госу-
дарств.  

Договор о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний 
был принят 50-й сессией Гене-
ральной Ассамблеи ООН (10 
сентября 1996 года) и открыт для 
подписания 24 сентября 1996 
года. Указанный Договор охва-
тил запретом все подземные 
ядерные взрывы, впоследствии 
чего его подписали 181 государ-
ство, 151 из которых его ратифи-
цировали. Для вступления в силу 
Договора о всеобъемлющем за-
прещении ядерных испытаний 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2826(XXVI)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2826(XXVI)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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его главным условием являлось 
ратификация 44 конкретных гос-
ударств и всех ядерных держав. В 
ДВЗЯИ из числа восьми госу-
дарств, обладающих ядерным 
оружием, только трое из них яв-
ляются его участниками - Россия, 
Великобритания и Франция. Ин-
дия и Пакистан еще не подпи-
сали договор, а США и Китай, в 
свою очередь, подписали, но не 
ратифицировали его. Полный 
контроль над соблюдением 
норм Договора предоставлено 
Организации Договора о все-
объемлющем запрещении ядер-
ных испытаний (ОДВЗЯИ), ко-
торые используют в своей ра-
боте новейшую технологию в 
области радионуклидного, сей-
смического и инфразвукового 
контроля. 

Самым важным междуна-
родно-правовым актом разрабо-
танным Комитетом по разоруже-
нию ООН, для мирового сооб-
щества было принятие Договора 
о нераспространении ядерного 
оружия 1 июля 1968 года, являю-
щимся ключевым документом  
режима ядерного нераспростра-
нения. Документ вступил в силу 
5 марта 1970 года. Участниками 
ДНЯО сегодня являются свыше 
190 государств. 

Договором предусмотрено 
предоставление надежных гаран-
тий относительно нераспростра-
нения ядерного оружия. В доку-
менте изложены основные 
направления деятельности госу-
дарств касаемо ядерного нерас-
пространения. Согласно, статьи 
I настоящего нормативного до-
кумента «Каждое из государств 
участников договора обладаю-
щих ядерным оружием, обязу-
ется не передавать кому бы то ни 
было ядерное оружие или другие 
ядерные взрывные устройства, а 
также контроль над таким ору-
жием или взрывными устрой-
ствами ни прямо ни косвенно; 

 
1 Договор о нераспространении ядерного оружия 
(ДНЯО), от 12 июня 1968г. [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: https://www.un.org/ru/documents/ 
decl_conv/conventions/npt.shtml (дата обращения 
31.03.2019г.) 

равно как и никоим образом не 
помогать, не поощрять и не по-
буждать какое – либо государ-
ство, не обладающим ядерным 
оружием, к производству или к 
приобретению каким – либо 
иным способом ядерного ору-
жия или других ядерных взрыв-
ных устройств, а также контроля 
над таким оружием или взрыв-
ными устройствами».1 

Договором также было 
предусмотрено, что те государ-
ства, которые произвели и испы-
тали ядерное оружие или другое 
ядерное взрывное устройство на 
период до 1 января 1967 года 
признавались государствами, об-
ладающими ядерным оружием. 
Таковыми признавались пять 
держав: Соединенные Штаты 
Америки, Советский Союз, Ве-
ликобритания, Франция и Ки-
тай. В свою очередь, депозита-
риями договора были назначены 
первые три из вышеуказанных 
государств.2 

Договор указал на опреде-
ленные виды контроля по ис-
пользованию ядерных материа-
лов и технологий. Международ-
ным органом, контролирующим 
страны не обладающими ядер-
ным оружием, признали МА-
ГАТЭ (IAEA – International 
Atomic Energy Agency), с кото-
рым они обязаны заключить со-
глашение.  

Договор о нераспростране-
нии ядерного оружия (ДНЯО) 
является неотъемлемой частью 
международных соглашений, ре-
гулирующих испытание, приме-
нение и производство ядерного 
оружия. Неотъемлемое право 
участников касаемо этого дого-
вора заключалось в том, что ис-
следование, производство и ис-
пользование ядерной энергии 
должны быть направлены на 
мирные цели.      

Резолюция Совета Безопас-
ности ООН от 19 июня 1968 

2 Ядерное распространение: сборник аналитических 
докладов / ПИР-Центр. М., 2000. 
3 Эль-Баради М. Атомы для мира. Видение будущего/ 
М. Эль-Баради // Бюл. МАГАТЭ. Т. 45. № 2. 2003. 

года и заявление трех ядерных 
держав (СССР, США и Велико-
британии) по предоставлению 
гарантий безопасности неядер-
ным государствам (участникам 
договора) является важным до-
полнением к вышеуказанному 
договору. Резолюция предусмат-
ривает возможность немедлен-
ного отражения агрессии ядер-
ными державами (постоянных 
членов Совета Безопасности) в 
соответствии с Уставом ООН в 
случае угрозы или нападения на 
неядерное государство.  В ней 
также указаны права государств, 
согласно статье 51 Устава ООН 
на личную и коллективную са-
мооборону до того момента, 
пока Советом Безопасности не 
будет принято определенные 
меры по поддержанию междуна-
родного мира и безопасности.3 

Важной задачей по обеспе-
чению международной безопас-
ности, имеющие целевые 
направления, заключается в 
укреплении Договора о нерас-
пространение ядерного оружия. 
Этому свидетельствует созывае-
мая Конференция по распро-
странению действия Договора 
проходящая каждые 5 лет. По 
итогам Конференции 1995 года 
было принято решение, что дей-
ствие договора будет продлен на 
долгосрочный период. Согласо-
ванные документы, между госу-
дарствами, которые заключались 
на Конференции 2000 и в 2005 
гг. рассчитаны на комплекс мер 
многостороннего характера в 
рамках режима нераспростране-
ния ядерного оружия и разору-
жения.  

Примечательно, что усилия 
по разоружению и контролю 
над вооружениями под эгидой 
ООН также были сосредото-
чены на некоторых видах обыч-
ного оружия. Две сессии конфе-
ренции ООН, проведенные в 
1979 и 1980 годах, привели к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
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принятию Конвенции о запре-
щении или ограничении приме-
нения конкретных видов обыч-
ного оружия, которые могут счи-
таться наносящими чрезмерные 
повреждения или имеющими 
неизбирательное действие. В ка-
честве компромиссного реше-
ния конвенция представляет со-
бой «зонтичный договор», не со-
держащий в себе существенных 
положений, которые вместо 
этого оставлены его пяти прото-
колами. Каждый из этих прото-
колов касается определенной ка-
тегории оружия, сочетая в себе 
различные элементы междуна-
родного гуманитарного права 
(МГП) и контроля над вооруже-
ниями. Ратифицирующие госу-
дарства должны стать участни-
ками по крайней мере двух про-
токолов, существующих в насто-
ящее время.1 Интересно, что ста-
тья 8 конвенции предусматри-
вает процедуру принятия новых 
протоколов на обзорных конфе-
ренциях, требующую консенсуса 
между сторонами. Однако, хотя 
принятие решений на основе 
консенсуса может в принципе 
способствовать последующей 
ратификации соглашения как 
можно более широким числом 
сторон, это часто означает под-
готовку проектов, которые пред-
ставляют собой минимальный 
общий знаменатель между кон-
курирующими национальными 
интересами.  

Неудовлетворительные ре-
зультаты, достигнутые в рамках 
этого международного доку-
мента в отношении содержания 
дополненного Протокола II,2 
побудили группу государств-
единомышленников при актив-
ной поддержке Международного 
комитета Красного Креста 
(МККК) и субъектов граждан-
ского общества искать альтерна-
тивный форум для переговоров в 
соответствии с различными про-
цедурами голосования о полном 
запрещении применения назем-
ных мин.  После успешного при-
нятия в декабре 1996 года резо-
люции 51/45S Генеральной Ас-
самблеи ООН, которая призвала 
все страны заключить новое 
международное соглашение, 
полностью запрещающее про-
тивопехотные мины «как можно 
скорее», результатом этой ини-
циативы стала Оттавская конвен-
ция о запрещении применения, 
накопления запасов, производ-
ства и передачи противопехот-
ных мин 1997 года.3  

Конвенция о запрещении 
противопехотных мин, является 
международным ответом на ши-
роко распространенные страда-
ния, причиняемые противопе-
хотными минами. Конвенция ос-
нована на обычных нормах меж-
дународного гуманитарного 
права, применимых ко всем госу-
дарствам. Эти правила запре-
щают использование оружия, 

которое по самой своей природе 
не делает различия между граж-
данскими лицами и комбатан-
тами или причиняет ненужные 
страдания и излишние ранения. 
Конвенция вступила в силу 1 
марта 1999 года. 

Проблема разоружения и 
вопросы контроля вооружений 
остается всё ещё на повестке дня 
Организации Объединенных 
Наций и многих мировых дер-
жав и региональных междуна-
родных организаций, пока, оста-
ваясь утопическим проектом. Го-
воря о химическом и бактерио-
логическом (биологическом) 
оружиях, можно смело утвер-
ждать, что эти два вида ОМП уже 
давно поставлены вне закона, 
что же касается ядерного оружия 
то великие державы не готовы от 
него отказаться. Предложенные 
варианты по ликвидации ядер-
ного оружия были попытками 
между государствами сохранить 
ядерную монополию и закре-
пить это конвенционально. Для 
сверхдержав стратегические 
ядерные силы(СЯС) рассматри-
ваются, как главный инструмент 
сдерживания «партнера» и гаран-
тия сохранения друг – друга от 
взаимного уничтожения. В ре-
зультате ядерные державы стре-
мятся воздерживаться от нанесе-
ния первого ядерного удара. 
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жия в вооруженных конфликтах» (1981 г.) 9 Canadian 
Yearbook of International Law. С.229-234. 
2 Протокол II о запрещении или ограничении ис-
пользования мин, мин-ловушек и других устройств 
2048 UNTS 133. 

3 Конвенция о запрещении применения, накопления 
запасов, производства и передачи противопехотных 
мин и об их уничтожении 1997 г. UNTS 211 (Оттав-
ская конвенция).  
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Аннотация 
Дар ин мақола санадҳои асосии ҳуқуқии байналмилалие, ки дар доираи Созмони Милали Муттаҳид ба имзо 
расидаанд, процесс ва механизми паҳн накардани силоҳи ядрои, беяроккардан ва назорати аслиҳаро дар 
ҷаҳон танзим мекунанд дида баромад. Дар мақола чунин шартномаҳо таҳлил карда мешаванд: ШПНЯ, 
КМСБ, КМЯХ ва дигар санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ. Муаллиф диккати худро ба фаъолияти Ассамблеяи 
Генералии Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳамоҳангсозии ҳамкориҳои байнидавлатӣ дар соҳаи ядрои, 
мушкилоти беяроккардан ва назорати аслиҳа, ки ба амният ва суботи байналмилалӣ дар минтақаҳои 
ҷаҳон таъсири ҷиддӣ мерасонад, равона кард.  
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Аннотация 
В статье делается обзор нормативных правовых актов Республики Таджикистан на предмет выявления степени импле-
ментации норм о защите прав трудящихся мигрантов в национальное законодательство. Исследуется понятие междуна-
родных стандартов в сфере миграционных процессов. Делается вывод, что на уровне внутреннего законодательства Рес-
публики Таджикистан имплементация международных норм о защите прав трудящихся мигрантов нашла достаточное 
место. Национальное законодательство Таджикистана позволяет трудовым мигрантам реализовывать своё право на 
труд, получать образование, повышать квалификацию наравне с гражданами Республики Таджикистан. Поднимается 
вопрос о необходимости международного сотрудничества в сфере миграции. Делается вывод, что для реализации прав тру-
довых мигрантов требуется не только совершенствовать внутреннее законодательство в соответствии с международными 
стандартами, но и решать эти вопросы на уровне международного сотрудничества. Международное сотрудничество в сфере 
миграции позволяет обеспечить национальные интересы каждой из заинтересованных стран. Освещаются международные 
акты в сфере миграции, которые были подписаны Таджикистаном в рамках участия в Содружестве независимых госу-
дарств. Обращается внимание на особенность этих международных нормативных правовых актов, которая состоит в 
том, что их нормы в большей части носят декларативный характер, так как являются нормами-принципами. 
 
Ключевые слова: трудовая миграция, международные стандарты в сфере миграции, Международная организация 
труда, имплементация, национальное законодательство, трудовые права, международное сотрудничество. 

 

 

 
Трудовая миграция имеет 

немаловажное значение в реше-
нии социально-экономических 
проблем каждого государства. В 

 
© Султонова Т.И., 2022 
1 Доклад Генерального секретаря 
ООН «Миграция и развитие» // 
Официальный сайт ООН. 18 мая 

этой связи всякое государство 
имеет своей целью регламенти-
ровать процессы трудовой ми-
грации, определяя собственную 
миграционную политику. При 
этом современное развитие ми-
грационных отношений во всем 
мире нельзя представить без 
международного правового регу-
лирования этих отношений. 
Формирование миграционной 
политики не может происходить 
без учёта сложившихся междуна-
родных стандартов в миграцион-
ной сфере. Под этим термином 
понимаются документы, приня-
тые международной организа-
цией, определяющие различные 
аспекты межгосударственного 
сотрудничества в миграционной 
сфере, в том числе единые под-

2006 г. [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: 
https://www.un.org/esa/popula-

ходы государствах в части регу-
лирования трудовой миграции. 
Международные стандарты в 
сфере миграции имеют цель 
максимально унифицировать 
правовые средства и методы, ре-
гулирующие миграционные 
процессы. Эти документы «со-
здают базу для защиты каждого 
человека на территории государ-
ства независимо от того, является 
ли он его гражданином или нет. 
Закрепленные в этих документах 
права человека применяются к 
каждому индивидууму не в силу 
его гражданской принадлежно-
сти, а потому, что они являются 
частью всего человечества»1.  

Значение международных 
стандартов сфере трудовой ми-
грации приобретает особое зна-
чение в современных условиях, 

tion/migration /hld/Text/Re-
port_of_theSG_June06_Russian.pdf. 
C. 93-94. 
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когда трудовые мигранты явля-
ются одной из особо уязвимых 
категорий лиц, права которых 
постоянно нарушаются. В юри-
дической литературе их и членов 
их семей называют самой бес-
правной категорией лиц1. Зача-
стую, как это показывает совре-
менная реальность, трудовые ми-
гранты выполняют самую тяже-
лую и низкооплачиваемую ра-
боту в стране пребывания.  

Однако несмотря на такую 
значимость международных 
стандартов в вопросе защиты 
прав и свобод мигрантов, здесь 
следует учитывать тот факт, что 
юридическая сила международ-
ных стандартов ограничивается 
рекомендательным характером 
их исполнения и рассчитана на 
добрую волю государств. Как и 
иные международные стандарты, 
они всего лишь служат ориенти-
рами для мирового сообщества в 
вопросе международного со-
трудничества в рассматриваемой 
сфере. «Они всего лишь ориен-
тиры для международного со-
трудничества»2. 

Чтобы международный 
стандарт получил для конкрет-
ного государства силу обязатель-
ного для исполнения положе-
ния, он должен, в первую оче-
редь, найти отражение в между-
народном нормативном акте, за-
крепляющем принципы обеспе-
чения миграционных процессов, 
а затем должен быть ратифици-
рован этим государством, что 
предполагает последующую им-
плементацию его норм в нацио-
нальное законодательство. 

Таким образом, придание 
международным стандартам в 
сфере защиты прав и свобод тру-
довых мигрантов обязательной 
силы происходит посредством 
использования механизмов меж-
дународно-правового регулиро-
вания миграционных отноше-
ний. Имплементация этих меж-

 
1 См.: Доклад Генерального секре-
таря о работе Организации, 5 авгу-
ста 2009 г. Нью-Йорк, 2009. § 73 
(А/64/1). 

дународных правил во внутрен-
нее законодательство, конечно 
же, суверенное дело каждой 
страны. Однако в современном 
обществе международные стан-
дарты служат определённого 
рода эталонными величинами, 
по которым принято судить о 
степени совершенства регулиро-
вания миграционных отноше-
ний на уровне национального 
законодательства. Поэтому 
можно сказать, что фактическая 
реализация международных 
стандартов в области соблюде-
ния и защиты прав и свобод ми-
грантов на внутригосударствен-
ном уровне является своего рода 
критерием качества миграцион-
ной политики и национального 
миграционного законодатель-
ства. В этой связи придержи-
ваться положений, закреплен-
ных в документах международ-
ных организаций, является целе-
сообразным. 

Большую роль в разработке 
международных стандартов в ми-
грационной сфере сыграла дея-
тельность ООН и созданной ею 
специализированной организа-
ции, занимающейся вопросами 
регулирования трудовых отно-
шений – Международной орга-
низацией труда (МОТ). В част-
ности, в числе основных между-
народных актов, принятых этими 
организациями, затрагивающих 
проблему миграционных про-
цессов, можно выделить следую-
щие: 1) Всеобщая декларация 
прав человека (1948 года); 2) 
Конвенция о статусе беженцев 
(1954 года); 3) Международная 
конвенция о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации 
(1965 года); 4) Международный 
пакт о гражданских и политиче-
ских правах (1966 года); 5) Меж-
дународный пакт об экономиче-
ских, социальных и культурных 
правах (1966 года); 6) Конвенция 
о ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин 

2 Сандугей А. Н. О международных 
стандартах административной дея-

(1979 года); 7) Международная 
конвенция ООН о защите прав 
всех трудящихся-мигрантов и 
членов их семей (1990 года).  

Среди документов, приня-
тых Международной организа-
цией труда, касающихся вопро-
сов трудящихся-мигрантов, 
можно назвать следующие доку-
менты: 1) Конвенция о трудя-
щихся-мигрантах (1949 года, № 
97); 2) Конвенция об установле-
нии международной системы со-
хранения прав в области соци-
ального обеспечения (1962 года, 
№ 157); 3) Конвенция о злоупо-
треблениях в области миграции 
и об обеспечении работникам-
мигрантам равенства возможно-
стей и обращения (1975 года, № 
141); 4) Конвенция о злоупотреб-
лениях в области миграции и об 
обеспечении работникам-ми-
грантам равенства возможностей 
и обращения (1978 года, № 143); 

Основные идеи перечис-
ленных документов сводятся к 
признанию государствами, рати-
фицирующими эти акты, равен-
ства прав и свобод трудовых ми-
грантов независимо от нацио-
нальности, расовой принадлеж-
ности, религии, пола и т.п. по от-
ношению друг к другу, а также 
по отношению к гражданам при-
нимающего государства. Про-
возглашая равенство мигрантов с 
гражданами страны пребывания, 
в документах МОТ, в первую 
очередь, идёт речь о равенстве 
трудовых прав, равенстве права 
на образование и повышение 
квалификации. 

Говоря об имплементации 
этих прав и свобод трудовых ми-
грантов в национальное законо-
дательство Республики Таджи-
кистан, следует, в первую оче-
редь, назвать принципы регули-
рования миграционных процес-
сов, лежащие в основе миграци-
онной политики Таджикистана, 
и нашедшие закрепление в За-
коне Республики Таджикистан 

тельности в сфере миграции // Ми-
грационное право. 2016. № 2. С. 35-
40. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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«О миграции» от 11 декабря 1999 
года, № 881. В частности, в соот-
ветствии со ст. 2 Закона регули-
рование миграционных процес-
сов основывается на следующих 
принципах: 

- на принципе обеспечения 
прав человека на свободный вы-
бор места проживания, свободу 
труда, свободный выбор рода де-
ятельности и профессии, сво-
боду выезда, свободу передвиже-
ния; 

- на принципе недопусти-
мости какой-либо дискримина-
ции по мотивам национально-
сти, расы, пола, языка, вероиспо-
ведания, политических убежде-
ний, образования, социального 
и имущественного положения; 

- на принципе участия соот-
ветствующих государственных 
органов в организации упорядо-
чения процессов миграции; 

- на принципе личного уча-
стия мигрантов в обустройстве 
на новом месте проживания при 
адресной государственной под-
держке инициативы и самодея-
тельности каждого, в первую 
очередь - переселенцев из зон 
экологических и стихийного 
бедствия; 

- на принципе запрещения 
высылки или принудительного 
возвращения мигрантов в 
страны, откуда они прибыли; 

- на принципе сотрудниче-
ства с другими странами. 

В соответствии с положе-
ниями действующего законода-
тельства трудовые мигранты мо-
гут заниматься наравне с гражда-
нами Республики Таджикистан 
следующими видами обще-
ственно полезного труда: 

а) трудовой деятельностью 
на основании трудового дого-
вора (контракта) в организациях 
и учреждениях независимо от 
используемых форм собствен-
ности и хозяйствования, за ис-
ключением государственной 

 
1 См.: Многосторонние основы 
МОТ по вопросам миграции рабо-
чей силы. Женева: Международное 
бюро труда, 2007. С. 3. 

службы и иных видов деятельно-
сти, предусмотренных законода-
тельством, право на занятие ко-
торыми связывается с наличием 
гражданства Республики Таджи-
кистан; 

б) заниматься предприни-
мательской деятельностью, как с 
образованием, так и без образо-
вания юридического лица в каче-
стве индивидуального предпри-
нимателя на основании патента 
или свидетельства. При государ-
ственной регистрации ино-
странного гражданина в качестве 
индивидуального предпринима-
теля требуется предоставление 
копии документа, на основании 
которого иностранному физиче-
скому лицу разрешено пребыва-
ние и осуществление предпри-
нимательской деятельности на 
территории Республики Таджи-
кистан. Речь идёт о таких право-
устанавливающих документах, 
как виза, регистрационная карта, 
вид на жительство сроком дей-
ствия не менее шести месяцев 
(ст. 22 Закона РТ «О государ-
ственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей»); 

в) заниматься деятельно-
стью в рамках дехканского (фер-
мерского) хозяйства; 

г) осуществлять трудовую 
деятельность на основании граж-
данско-правовых договоров на 
выполнение работ и оказания 
услуг.  

д) являться членами творче-
ских союзов;  

е) учиться в высших и сред-
них специальных учебных заве-
дениях, училищах, школах и кур-
сах по подготовке кадров. 

Имплементация норм меж-
дународных актов также нашла 
своё отражение в пенсионном 
законодательстве Республике Та-
джикистан. Так, на иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих в рес-
публике, зарегистрированных в 

системе обязательного пенсион-
ного страхования, распространя-
ется действие Закона Респуб-
лики Таджикистан «О страховых 
и государственных пенсиях» от 
12 января 2010 года, № 595. В со-
ответствии со ст. 11 данного За-
кона, указанные лица, осуществ-
ляющие трудовую и предприни-
мательскую деятельность на тер-
ритории Республики Таджики-
стан, имеют право на получение 
страховых пенсий. Также указан-
ные лица имеют право на нако-
пительную часть пенсии 
наравне с гражданами Респуб-
лики Таджикистан (ст. 57 За-
кона). 

Таким образом, можно сде-
лать вывод, что на уровне внут-
реннего законодательства Рес-
публики Таджикистан импле-
ментация международных норм 
о защите прав трудящихся ми-
грантов нашла достаточное ме-
сто. Национальное законода-
тельство Таджикистана позво-
ляет трудовым мигрантам реали-
зовывать своё право на труд, по-
лучать образование, повышать 
квалификацию наравне с граж-
данами Республики Таджики-
стан. 

Однако для реализации 
прав трудовых мигрантов требу-
ется не только совершенствовать 
внутреннее законодательство в 
соответствии с международными 
стандартами, но и решать эти во-
просы на уровне международ-
ного сотрудничества. Междуна-
родное сотрудничество в сфере 
миграции позволяет обеспечить 
национальные интересы каждой 
из заинтересованных стран. Как 
отмечается в специальной лите-
ратуре, проблемы, связанные с 
регулированием социально-пра-
вового статуса мигрантов, не мо-
гут решаться эффективно, если 
государства действуют изолиро-
ванно1, поэтому результатив-
ность в этом вопросе напрямую 
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зависит от уровня взаимодей-
ствия заинтересованных стран 
друг с другом. Более того, акту-
альность разработки механизма 
международно-правового регу-
лирования трудовой миграции в 
рамках СНГ обусловлена идеей 
формирования интеграцион-
ного пространства на террито-
рии этих стран1. 

Если говорить о междуна-
родном сотрудничестве в этом 
направлении в рамках СНГ, то за 
годы существования этого меж-
государственного союза было 
подписано немало соглашений, 
имеющих цель обеспечить пра-
вовыми гарантиями трудовых 
мигрантов. Среди них можно 
назвать следующие международ-
ные нормативные документы: 

- Соглашение о безвизовом 
передвижении граждан госу-
дарств СНГ по территории его 
участников от 09 октября 1992 
года. 

- Соглашение о взаимном 
признании виз государств-участ-
ников СНГ от 13 ноября 1992 
года. 

- Соглашение о первооче-
редных мерах по защите жертв 
вооруженных конфликтов и о 
помощи беженцам и вынужден-
ным переселенцам от 24 сен-
тября 1993 года. 

- Декларация о согласован-
ной миграционной политике 
государств-участников СНГ от 
05 октября 2007 года. 

- Соглашение между Прави-
тельством Республики Казах-

стан, Правительством Кыргыз-
ской Республики и Правитель-
ством Республики Узбекистан о 
регулировании процессов ми-
грации населения от 07 августа 
1997 года. 

- Соглашение между Мини-
стерством труда и социальной 
защиты населения Республики 
Таджикистан и Министерством 
по делам федерации, националь-
ной и миграционной политики 
Российской Федерации о со-
трудничестве в области мигра-
ции населения от 11 июля 2007 
года. 

- Соглашение между Рес-
публикой Таджикистан и Рос-
сийской Федерацией о порядке 
пребывания граждан Республики 
Таджикистан на территории 
Российской Федерации от 1 ок-
тября 2013 года, № 1255. 

Соглашение между Прави-
тельством Республики Таджики-
стан и Правительством Респуб-
лики Казахстан о сотрудниче-
стве в области миграции от 12 
марта 2018 года, №140. 

Все перечисленные между-
народные соглашения с момента 
их подписания Республикой Та-
джикистан являются составной 
частью национального законо-
дательства Республики Таджики-
стан и относятся к источникам 
таджикистанского законодатель-
ства в области правового регули-
рования трудовой миграции. Од-
нако здесь следует сделать ого-
ворку: особенность всех этих 
международных нормативных 
правовых актов состоит в том, 

что их нормы в большей части 
носят декларативный характер, 
так как являются нормами-прин-
ципами. Это означает, что поло-
жения всех перечисленных меж-
дународных документов служат 
для подписавших их государств 
неким ориентиром для проведе-
ния государственной политики в 
области трудовой миграции, тре-
бующим своего правового раз-
вития в национальных норма-
тивных правовых актах.  

Для реализации положений 
всех этих соглашений требуется 
имплементация их норм в наци-
ональное законодательство каж-
дого подписавшего их государ-
ства. В противном случае юри-
дическая сила этих соглашений 
сводится «на нет». Иными сло-
вами, участвующие в такого рода 
соглашениях государства 
должны позаботится о том, 
чтобы создать на уровне нацио-
нального законодательства меха-
низмы эффективной юридиче-
ской и иной защиты мигрантов. 

Подписывая международ-
ные соглашения в области ми-
грационной политики, государ-
ства берут на себя обязательства 
по реализации их норм в нацио-
нальном законодательстве по-
средством создания во внутрен-
нем законодательстве опреде-
лённых правовых механизмов. 
Без выполнения этого обязатель-
ства всякое международное со-
глашение имеет значение про-
стой декларации. 
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Annotation 
The article reviews the normative legal acts of the Republic of Tajikistan in order to identify the degree of implementation of the norms 
on the protection of the rights of migrant workers in the national legislation. The concept of international standards in the field of 
migration processes is being explored. It is concluded that at the level of the domestic legislation of the Republic of Tajikistan, the 
implementation of international norms on the protection of the rights of migrant workers has found a sufficient place. The national 
legislation of Tajikistan allows labor migrants to exercise their right to work, receive education, improve their skills on an equal basis 
with citizens of the Republic of Tajikistan. The question of the need for international cooperation in the field of migration is raised. It 
is concluded that in order to realize the rights of labor migrants, it is necessary not only to improve domestic legislation in accordance 
with international standards, but also to address these issues at the level of international cooperation. International cooperation in the 
field of migration makes it possible to ensure the national interests of each of the interested countries. The international acts in the field 
of migration, which were signed by Tajikistan as part of its participation in the Commonwealth of Independent States, are highlighted. 
Attention is drawn to the peculiarity of these international normative legal acts, which consists in the fact that their norms are mostly 
declarative in nature, since they are norms-principles. 
 
Keywords: labor migration, international standards in the field of migration, International Labor Organization, implementation, 
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Аннотатсия 
Дар мақола санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади муайян намудани дараҷаи татбиқи 
меъёрҳо оид ба ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ дар қонунгузории миллӣ баррасӣ шудаанд. Консепсияи 
стандартҳои байналмилалӣ дар соҳаи равандҳои муҳоҷират омӯхта мешавад. Хулоса мешавад, ки дар 
сатҳи қонунгузории дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқи меъёрҳои байналмилалӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқи 
муҳоҷирони меҳнатӣ мавқеи кофӣ пайдо кардааст. Қонунгузории миллии Тоҷикистон ба муҳоҷирони 
меҳнатӣ имкон медиҳад, ки дар баробари шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи худро ба кор, 
гирифтани таҳсил ва такмили ихтисоси худ истифода баранд. Масъалаи зарурати ҳамкории 
байналмилалӣ дар соҳаи муҳоҷират ба миён гузошта мешавад. Хулоса мешавад, ки барои амалӣ намудани 
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ҳуқуқҳои муҳоҷирони корӣ на танҳо қонунгузории дохилиро мутобиқи меъёрҳои байналмилалӣ такмил 
додан, балки ин масъалаҳоро дар сатҳи ҳамкориҳои байналмилалӣ ҳал кардан лозим аст. Ҳамкории 
байналмилалӣ дар соҳаи муҳоҷират имкон медиҳад, ки манфиатҳои миллии ҳар як кишвари манфиатдор 
таъмин карда шавад. Санадҳои байналмилалӣ дар соҳаи муҳоҷират, ки Тоҷикистон дар доираи иштирокаш 
дар Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ба имзо расонидааст, таъкид шудааст. Диққат ба хусусияти ин 
санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ ҷалб карда мешавад, ки ин аз он иборат аст, ки меъёрҳои онҳо 
бештар хусусияти декларативӣ доранд, зеро онҳо меъёр-принсипҳо мебошанд. 
 
Калидвожаҳо: муҳоҷирати меҳнатӣ, стандартҳои байналмилалӣ дар соҳаи муҳоҷират, Созмони 
байналмилалии меҳнат, татбиқ, қонунгузории миллӣ, ҳуқуқи меҳнат, ҳамкории байналмилалӣ. 
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Рецензия 
На научно-квалификационную работу,  

подготовленную аспирантом юридического института РУДН Умедовым К.М., 
на соискание ученной степени кандидата юридических наук на тему:  

«Технология оперативного законотворчества (на примере Республики Таджикистан)». 
Специальность 12.00.01 Теория и история права и государства;  

история учений о праве и государстве 
 

Автор поставил своей задачей исследовать сложнейшем механизме законотворчества проблему опе-
ративных действий государства (оперативное законотворчества). Совершенствование законодательной 
деятельности есть задача всех современных государств, их механизмов и здесь важно иметь чёткое регла-
ментное опосредованные виды законодательной деятельности. 

К.М. Умедов все эти проблемы достаточно компетентно рассмотрел своей научной квалификацион-
ной работе. Первая глава посвящена юридическим технологиям, их видам. Здесь автор вычленяет место 
законотворческой технологии (как подвиду) её элементу – оперативным действиям государства, как доста-
точно специфической деятельности. Таким образом, цель работы – доказать, что оперативное законо-
творчества есть самостоятельное понятие. Вторая глава посвящена понятию, принципам, стадиям и дру-
гим важнейшим элементам оперативного нормотворчества государства Таджикистана. В заключении ав-
тор справедливо делает вывод, что в круг субъектов необходимо включать участников законодательной 
инициативы – Конституционный Суд, Верховный суд, Высший экономический суд Республики Таджики-
стан и др. субъектов политико – правовой деятельности. 

Как всякое творческое исследование, научно – квалификационное исследование К.М. Умедова вы-
зывает вопросы и замечание.  

1. Как соотносится понятие юридическая технология, законодательная технология и технология 
оперативного законодательства? 

2. Обладает ли оперативное законодательство собственными принципами? 
 
 
Заместитель декана по НИР 
юридического факультета 
Академии труда и социальных отношений 
Российской Федерации, 
к.ю.н., советник юстиции 3 класса      Р.Г. Новикова  
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Аннотация 
Цель данной работы заключается выработке ответа на вопросы поставленные в Рецензии подготовленной рецензентом - 
заместителем декана по НИР юридического факультета Академии труда и социальных отношений Российской Федера-
ции, к.ю.н., советником юстиции 3 класса Р.Г. Новиковой на научно-квалификационную работу, подготовленную аспиран-
том кафедры теории права и государства юридического института РУДН Умедовым К.М. на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук на тему: «Технология оперативного законотворчества (на примере Республики Таджики-
стан)».  Автор намерен ответить на вопросы: а) как соотносятся понятия юридическая технология, законотворческая 
технология и технология оперативного законотворчества? б) Обладает ли оперативное законодательство собственными 
принципами? 
 

Выводы: а) соотношение юридической технологии, законотворческой технологии и технологии оперативного законотворче-
ства выглядит следующим образом: юридическая технология → нормотворческая технология → правотворческая техно-
логия → законотворческая технология → технология оперативного законотворчества, б) технология оперативного зако-
нотворчества обладает собственными принципами деятельности.  
 

Ключевые слова: юридическая технология, нормотворческая технология, правотворческая технология, законотворче-
ская технология, технология оперативного законотворчества, принципы технологии законотворчества, принципы техно-
логии оперативного законотворчества. 

 
Юридическая технология (система) состоит из следующих юридическо – технологических подси-

стем: технология нормотворчества; технология реализации права; технология систематизации права; тех-
нология интерпретации права, доктринальная технология. Каждая подсистема юридической технологии 
имеет свои подвиды (структуры)1. 

Сердцевиной технологии нормотворчества является технология правотворчества. В свою очередь 
технология правотворчества имеет такие подвиды как: технология народного правотворчества; технология 
законотворчества; технология международного правотворчества; технология подзаконного правотворче-
ства. Каждый подвид технологии правотворчества имеет свои «микро виды». 

На примере Республики Таджикистане можно говорить о таких видах технологии законотворчества 
как: 

- законотворческая технология Конституционных законов; 
- законотворческая технология законов; 
- технология кодификации законов. 
Разработка и принятие Конституции и закона Республики Таджикистан, принятого путем референ-

дума относятся к технологии правотворчества, так как вышеназванные законы принимаются обществом, а 
не парламентарием. 

Что же касается технологии оперативного законотворчества необходимо отметить, что во-первых у 
данного вида технологии законотворчества нет территориальных признаков, она носит абсолютный ха-
рактер. Технология оперативного законотворчества может производится как по изданию федеральных 

 
© Умедов К.М., 2022 
1 Умедов К.М., Эльназаров Д.Х. Технология законотворчества как подструктура юридической технологии // Юри-
дический Вестник (Научный журнал), №4 (8). 2021. С. 11. 
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конституционных законов, конституционных законов, текущих законов или законов субъектов федера-
ции. 

Основной критерий при выявлении технологии оперативного законотворчества является «скорость» 
(темп) разработки и принятия законов, у технологии оперативного законотворчества есть свои специфи-
ческие стадии производства законов.   

И так ответим на вопрос 1) как соотносятся понятия юридическая технология, законотворческая технология и 
технология оперативного законотворчества?  

Юридическая технология является прародителем всех видов юридической технологии. Одним из 
основных видов юридической технологии является технология нормотворчества, которая обладает своими 
подвидами в число которых входит технология правотворчества. Технология законотворчества относится 
к обособленному виду технологии правотворчества, а технология оперативного законотворчества есть 
одна из разновидностей технологии законотворчества. 

Соотношение юридической технологии, законотворческой технологии и технологии оперативного 
законотворчества проявляется как часть и целого. Понятие юридическая технология шире понятия техно-
логии законотворчества и технологии оперативного законотворчества. Понятие технологии законотвор-
чества объемнее чем понятие технологии оперативного законотворчества и соотносятся между собой как 
родовое и видовое понятие.   

Технология законотворчества и технология оперативного законотворчества активно использует как 
юридические средства юридической технологии, так и другие инструментарии юридической технологии 
(методы, принципы, юридический мониторинг, тактику и т.д.). Технология оперативного законотворче-
ства использует принципы технологии оперативного законотворчества, стандарты качества законов и т.д. 

Вывод. Юридическая технология является ядром всех видов юридических технологий. Технология 
оперативного законотворчества является микро видом юридической технологии, и одной из разновидно-
стей законотворческой технологи. 

Второй вопрос поставлен следующим образом: 2) Обладает ли оперативное законодательство собствен-
ными принципами? 

Технология оперативного законотворчества использует шесть видов принципов: 
- принципы права (абсолютные); 
- международные принципы; 
- принципы технологии правотворчества и законотворчества; 
- региональные принципы (в федеративных странах); 
- принципы, выработанные юридической и законотворческой технологией; 
- принципы других наук, используемые правотворческом и законотворческом процессе1. 
Принципы права являются абсолютными, в правотворчестве выступают основой и руководством. 

Каждая правовая деятельность должна осуществляться в соответствии с принципами права. Принципы 
права выражают сущность права, закон может быть правовым, только в том случае если, он будет основан 
на принципах права, и соответственно будет отражать сущность права. 

Международные принципы и нормы в соответствии законодательством России и Таджикистана 
имеют приоритет по отношению национальному законодательству. Если существуют международные 
нормы регулирующие правоотношения по разработке и изданию законов, то они являются обязатель-
ными для применения.   

Принципы технологии правотворчества и законотворчества, безусловно относятся и к принципам 
технологии оперативного законотворчества к ним можно отнести: приоритет прав, свобод человека и 
гражданина, законность, справедливость, гласность и прозрачность, научность, профессионализм, учет 
общественного мнения, конституционность, демократизм, плановость, прогнозирование, эффективность, 
системность, ресурсная обеспеченность, оперативность. 

В федеративных государствах, исходя из специфики региона, наряду с общими принципами зако-
нотворчества могут формироваться региональные принципы. 

Принципы, выработанные юридической, и законотворческой технологией отражают технологиче-
скую часть производства законов. К ним можно отнести принципы использования методов и средств, 
стратегии и тактики, прогнозирования и мониторинга. 

Законотворческий процесс является многоуровневым, а её продукт (закон) может регулировать раз-
личные сферы жизни деятельности общества и государства. Исходя из этого, в процессе разработки зако-
нов субъекты законотворчества могут применять принципы других наук, что позволяет рационально рас-
сматривать и решать текущие законотворческие вопросы.  

 
1 Умедов К.М., Эльназаров Д.Х. Принципы технологии оперативного законотворчества // Труды Академии МВД 
Республики Таджикистан. № 4 (48). 2020. С. 170 – 174. 
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Вывод. Все принципы технологии законотворчества являются принципами технологии оператив-
ного законотворчества. Наряду с этим существуют принципы, непосредственно относящиеся к оператив-
ной законотворческой деятельности. К ним можно отнести: принципы координации деятельности, прин-
цип создание экстренной законотворческой группы, принципы изложения текстового материала в законе, 
принцип структурирования статьи, принцип институционализации правовых норм, принцип сбаланси-
рованной деятельности и т.д. 

Необходимо отметить, что понятие «технология оперативного законотворчества» находится на ста-
дии формирования и пока не обрела четкие черты, содержания, стадии, что обуславливает актуальность 
выбранной тематики. 
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Аннотатсия 
Мақсади ин кор таҳияи ҷавоб ба саволҳои дар Шарҳи пешниҳодшуда аз ҷониби муҳаққиқ - муовини декан оид 
ба илмии факултети ҳуқуқшиносии Академияи меҳнат ва муносибатҳои иҷтимоии Федератсияи Россия, 
номзади илмҳои филологӣ, мушовир М. адлия дараҷаи 3 РГ Новикова барои кори илмии тахассусии аз ҷониби 
аспиранти Донишкадаи ҳуқуқшиносии Донишгоҳи дӯстии халқҳои Русия Умедов К.М. барои гирифтани ун-
вони илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ дар мавзӯи: «Технологияи амалии қонунгузорӣ (дар мисоли 
Ҷумҳурии Тоҷикистон)». Муаллиф ният дорад, ки ба саволҳои 1) мафҳумҳои технологияи ҳуқуқӣ, техноло-
гияи қонунгузорӣ ва технологияи қонунбарории амалиётӣ чӣ гуна алоқамандӣ доранд? 2) Оё қонунгузории 
оперативӣ принсипҳои худро дорад? 
 

Хулоса: а) бо истифода аз усули дедукси таносуби мафхумхои дар боло зикршуда чунин аст: технологияи 
хукуки технологияи меъёрсози технологияи конунгузори технологияи конунгузори технологияи амалии ко-
нунгузори, б) технологияи амалии конунбарори. принципхои фаъолияти худро дорад. 
 
Калидвожаҳо: технологияи ҳуқуқӣ, технологияи қонунсозӣ, технологияи қонунгузорӣ, технологияи қонунсозӣ, техно-

логияи қонунгузорӣ оперативӣ. 
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Специальность 5.1.1 - Теоретико-исторические правовые науки 
 
Влияние идей Ф.М. Достоевского на развитие философии права и политико-правовой мысли со-

временных государств под призмой их проявления через творчество русского классика // Рецензия на 
книгу Бастрыкина А.И., Исмагилова Р.Ф., Сальникова В.П. - Идея Добра в творчестве Ф.М. Достоевского 
и ее влияние на развитие философии права (к 200-летию Ф.М. Достоевского) / Вступительное слово про-
фессора А. Александрова; Следственный комитет Российской Федерации. – СПБ.: Фонд «Университет», 
2021. – 380 с. (Серия: «Наука и общество»). 

 
Аннотация 
Ф.М. Достоевский – русский классик, художник и творец, который посредством использования литературных образов, 
выраженных в его произведениях, закладывает глубокий философский смысл, который понятен любому человеку. Идеи 
писателя представляются актуальными и по сей день. Работы русского классика пронизаны идеями добра, патриотизма, 
справедливости, нравственности. Представленный перечень является далеко не исчерпывающим. Данные категории, без 
всяких сомнений, являются базовыми правовыми материями, которые подвергаются осмыслению различными учеными-
правоведами с момента возникновения самой юриспруденции. Для современной России данные идеи также представляют 
существенное значение, так как находят непосредственное отражение в Основном законе государства. Несмотря и на тот 
факт, что Ф.М. Достоевский не позиционировал себя в качестве правоведа, его взгляды представляют глубокий философ-
ский смысл, выражают безусловную ценность и вносят неоспоримый вклад в развитие политико-правовой мысли России, а 
также философии права, как прошлого, так и настоящего. В рецензии подвергаются анализу взгляды Ф.М. Достоевского, 
которые привносят неоспоримый вклад в развитие философии права и политико-правовой мысли современной России. 
 
Ключевые слова: Ф.М. Достоевский; история политических и правовых учений; идея добра; патриотизм; философия 
права; нравственность; справедливость; государство и право; почвенничество. 
 

The influence of F.M. Dostoevsky's ideas on the development of the philosophy of law and political and 
legal thought of modern states through the prism of their manifestation through the work of the Russian classic 
// Review of the book by Bastrykin A.I., Ismagilov R.F., Salnikov V.P. - The Idea of Goodness in the work of 
F.M. Dostoevsky and its influence on the development of the philosophy of law (k 200- the anniversary of F.M. 
Dostoevsky) / Introductory speech by Professor A. Alexandrov; Investigative Committee of the Russian Federa-
tion. – St. Petersburg: University Foundation, 2021. – 380 p. (Series: «Science and Society»). 

 
Annotation 
F.M. Dostoevsky is a Russian classic, artist and creator who, through the use of literary images expressed in his works, lays down a 
deep philosophical meaning that is understandable to any person. The writer's ideas seem relevant to this day. The works of the Russian 
classic are imbued with the ideas of goodness, patriotism, justice, morality. The list presented is far from exhaustive. These categories, 
without any doubt, are the basic legal matters that are being comprehended by various legal scholars since the emergence of jurisprudence 
itself. For modern Russia, these ideas are also of significant importance, as they are directly reflected in the Basic Law of the state. 
Despite the fact that F.M. Dostoevsky did not position himself as a jurist, his views represent a deep philosophical meaning, express 
unconditional value and make an undeniable contribution to the development of political and legal thought in Russia, as well as the 
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philosophy of law, both past and present. The review analyzes the views of F.M. Dostoevsky, which form an indisputable contribution 
to the development of the philosophy of law and political and legal thought of modern Russia. 
 
Keywords: F.M. Dostoevsky; history of political and legal doctrines; the idea of goodness; patriotism; philosophy of law; morality; 
justice; state and law; soil science. 

 
Русская философия как наука формировалась под преобладающим влиянием европейской фило-

софии, начиная с XVIII века. Подобное влияние Западных стран навязывало политико-правовой мысли, 
которая развивалась в России - «иные, чуждые ценности». Западные ценности не удовлетворяли потреб-
ностям русского человека и не создавали условий для автономного развития отечественной государствен-
ности.  

Переломный момент наступил в XIX веке, что ознаменовано достижением подлинной зрелости фи-
лософии права в России. Здесь прежде всего следует отметить полное и глубокое усвоение русскими уче-
ными содержания западной философии. В результате постепенного развития русская философия не 
только в полной мере достигла уровня европейской науки об отношении мышления и бытия, но и в какой-
то мере стала на несколько ступеней выше ее.  

Подобный рост связан с авторитетом, который был сформирован под воздействием философских 
идей Владимира Сергеевича Соловьева и Федора Михайловича Достоевского. Стоит также отметить их 
всеобщее признание, как среди отечественных правоведов, так и современных зарубежных философов. 

В итоге Россия должна была представить миру философа, равного европейским гениям. Именно 
таким увидела Европа Федора Михайловича Достоевского.  

Идеи данного классика, авторитет которого не вызывает сомнений, ни в России, ни за рубежом, 
подвергнуты критическому анализу и осмыслению в рамках книги Бастрыкина А.И., Исмагилова Р.Ф., 
Сальникова В.П. «Идея Добра в творчестве Ф.М. Достоевского и ее влияние на развитие философии права 
(к 200-летию Ф.М. Достоевского)», которая в свою очередь представляется к данному рецензированию1.  

В книге рассматривается жизненный путь, творчество, философия Ф.М. Достоевского. Данная ра-
бота образует ценность, так как позволяет современному поколению напомнить величие русской истории, 
отечественной науки под призмой переосмысления идей, разработанных в прошлом, но представляющих 
актуальность и практическую значимость для настоящего, в том числе при формировании современной 
идеологии в российском, да и всем постсоветском обществе, а также для развития государственности. 

Говоря об авторе, Ф.М. Достоевский – это русский классик и автор множества произведений, обра-
зующих фонд российской классической литературы. В отличие от множества других писателей, которые 
также внесли свой вклад в развитие русской культуры, именно Ф.М. Достоевский показывает под призмой 
литературных образов в своих произведениях идеи, которые являются непосредственным предметом ис-
следований в области философии права, истории политических и правовых учений, теории государства 
и права, а также иных юридических наук.  

Взгляды Ф.М. Достоевского принято соотносить с учением почвенничества. Сущность данного уче-
ния выражается в том, что почвенничество – это направление русской консервативной мысли, в котором 
за основу взята идея «почвы» как уникального единства природно-географической и культурной реально-
сти. Именно почва формирует общественную психологию, национальный характер.  

Таким образом, почвенность выражается в уникальной самобытности, развитии философии и 
мысли России. При этом данные взгляды нельзя путать с философией славянофилов, так как их мировоз-
зрение следует оценивать в качестве хоть и схожей, однако, самостоятельной системы познавательных, 
этических и эстетических ценностей2. Таким образом, отнесение взглядом Ф.М. Достоевского к философ-
ским взглядам почвенничества возможно благодарю тому, что именно ему удалось сформировать не 
только основные черты национального характера, но и саму национальную идею. 

 
1 Бастрыкин А.И., Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П. Идея Добра в творчестве Ф.М. Достоевского и ее влияние на 
развитие философии права (к 200-летию Ф.М. Достоевского) // Вступительное слово профессора А. Алексан-
дрова; Следственный комитет Российской Федерации. – СПБ.: Фонд «Университет», 2021. – 380 с. (Серия: «Наука и 
общество»). 
2 Исмагилов Р.Ф. Поиск путей сближения позднего славянофильства и западничества в философии права Ф.М. До-
стоевского. Лекция // Юридическая наука: история и современность. – 2017. – № 11. – С. 178-187; Исмагилов Р.Ф. 
Противопоставление славянофилов и западников в философии права Ф.М. Достоевского. Лекция   // Юридическая 
наука: история и современность. – 2017. – № 12. – С. 170-183. 
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Национальная идея по мнению Ф.М. Достоевского выражается через различные блага, в частности, 
посредством - добра, патриотизма и справедливости1. Подобная идея понятна любому простому человеку, 
так как Ф.М. Достоевский рассматривает глубокие идеи простым и понятным языком. 

На современном этапе работы Ф.М. Достоевского под призмой выявления и обсуждения политико-
правовой идеи, не часто рассматриваются в научной литературе, несмотря на их бесспорную ценность и 
его вклад. Таким образом Ф.М. Достоевский затронул в своих произведениях актуальные политико-право-
вые проблемы, которые существовали ещё в обществе середины XIX века, избрав в качестве их изложения 
- художественно-литературную форму2 [5; 8; 31; 40].  

Данные проблемы имеют место также и в современной действительности, однако, уже в форме юри-
дической доктрины, которая отражается в исследованиях современных ученых юристов и правоведов. 
Форма изложения в современных условиях видоизменяется под призмой тенденций, которые господ-
ствуют уже в современной науке.  

Возможно предположить, что глубина мысли, заложенная в работах автора, сформировалась не слу-
чайно, а под воздействием сложного жизненного пути, через который прошел русский классик3. 

В жизни писателя, были сложные падения, ознаменованные каторгой за вольномыслие, что суще-
ственно повлияло на формирование последующих его политических взглядов, так и взлетами, которые 
принесли автору мировую известность на все времена. Жизненный путь Ф.М. Достоевского, также под-
вергается анализу в рецензируемой книге, авторы рассматривают и объясняют детерминанты, повлиявшие 
на формирование столь уникальной личности.  

Переходя к анализу непосредственной философии Ф.М. Достоевского, которая представляет инте-
рес для развития политико-правовой мысли современной России, стоит отметить, что ее сущность сво-
дится к тому, что идея добра в творчестве Ф.М. Достоевского занимает ключевое место и образует воз-
можно даже сакральное значение в понимании писателя4.  

В работах Ф.М. Достоевского прослеживается мысль о том, что: «…проблематика абсолютного 
Добра, которую Достоевский возвышает до уровня онтологической идеи, одновременно оказывается у 
него связанной и с идеей национальной»5. Таким образом, Ф.М. Достоевский искренне верил, что русский 
человек – это добрый человек, способный на подвиги и благородные поступки6. 

 
1 Бастрыкин А.И., Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П. Философия права Ф.М. Достоевского и система нравственно-
правовых ценностей народов России в XXI столетии // Юридическая наука: история и современность. - 2020. - № 
9. - С. 168-181; Бастрыкин А.И., Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П. Человек и народ как высшие ценности в философии 
права Ф.М. Достоевского  // Юридическая наука: история и современность. – 2021. – № 3. – С. 165-172; 31.
 Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П. Правовая философия Достоевского и идеократические основания сувере-
нитета России  // Юридическая наука: история и современность. - 2021. - № 1. - С. 171-176; 48. Сальников 
В.П., Исмагилов Р.Ф., Масленников Д.В., Захарцев С.И., Сальников М.В.  Бессмертие души как стержневая идея в 
учении Ф.М. Достоевского о праве и нравственности  // Юридическая наука: история и современность. - 2021. - № 
5. - С. 179-192. 
2 Бастрыкин А.И., Сальников В.П. Идея человека в учении Ф.М. Достоевского о праве и государстве // Вестник 
института права Башкирского государственного университета. – 2021. - № 4. – С. 9-19; Бастрыкин А.И., Исмагилов 
Р.Ф., Сальников В.П. Творческое наследие Ф.М. Достоевского в современной европейской философии: поиск путей 
преодоления духовного отчуждения человека // Юридическая наука: история и современность. – 2020. – № 6. –  С. 
170-177; 31. Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П. Правовая философия Достоевского и идеократические основания 
суверенитета России  // Юридическая наука: история и современность. - 2021. - № 1. - С. 171-176; 40. Сальников 
В.П., Масленников Д.В. Философия права Ф.М. Достоевского как источник развития теории российского государства 
и права // Проблемы статуса современной России: историко-правовой аспект: материалы Всероссийской научно-
практической конференции (г. Уфа, 5–6 апреля 2018 г.) / Отв. ред. Ф.Х. Галиев. В 2-х ч. Ч. 1. – Уфа: РИЦ БашГУ, 
2018. – С. 72-79. –   в сб. 256 с. 
3 Игнатьева С. В., Кузнецов Э. В., Советов Д. И. Философские взгляды и вклад Ф.М. Достоевского в развитие поли-
тико-правовой мысли России: прошлое и настоящее // Юридическая наука: история и современность. — 2022. — 
№ 5. — С. 188–195. 
4 Бастрыкин А.И., Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П. Взаимосвязь идеи абсолютного добра и свободы человека в фи-
лософии права Ф.М. Достоевского // Юридическая наука: история и современность. – 2021. – № 6. –  С. 176-181; 
Захарцев С.И., Масленников Д.В., Сальников В.П. Свобода как конкретность идеи абсолютного добра в философии 
права Достоевского // Мониторинг правоприменения. – 2020. - № 1. – С. 4-7. 
5 Бастрыкин А.И., Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П. Идея Добра в творчестве Ф.М. Достоевского и ее влияние на 
развитие философии права (к 200-летию Ф.М. Достоевского) // Вступительное слово профессора А. Александрова; 
Следственный комитет Российской Федерации. – СПБ.: Фонд «Университет», 2021. – 380 с. 
6 Игнатьева С. В., Кузнецов Э. В., Советов Д. И. Философские взгляды и вклад Ф.М. Достоевского в развитие поли-
тико-правовой мысли России: прошлое и настоящее // Юридическая наука: история и современность. — 2022. — 
№ 5. — С. 188–195. 



РЕЦЕНЗИИ 

88  ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК №3 (11) - 2022 

Таким образом, добро в творчестве Ф.М. Достоевского - может быть только положительной целью, 
заданной ориентацией на идеалы добра, причем добра абсолютного. В противном случае смысла бытия 
для человека не достигается, что может приносить лишь неприятности и несчастья. Если человеческая 
деятельность не ориентируется на абсолютное добро и не использует для этого адекватные средства, не 
противоречащие абсолютности цели, то оказывается лишенным смысла и бытие самого человека, и окру-
жающего его мира, общества. Общественное устройство, основанное на страданиях невинных людей, не 
может заключать в себе смысла и не может задавать этот смысл человеку, какие бы правильные цели он 
перед собой не ставил и как бы точно не прозревал для себя нравственные ориентиры1. 

Проблемой такого учения возможно признать факт отсутствия критериев добра, что обусловлено 
несовершенством окружающей человека действительности. Это, в частности, прослеживается в ряде его 
произведений, например, в романе «Бедные люди», в котором для читателя предлагается к размышлению 
мысль о том, что в условиях нищеты и под воздействием различных экономических проблем, которые 
возникают в государстве, бедные люди достойны сострадания, участия и справедливости по отношению 
к ним, чего не было и не могло быть в современной автору России. Подобная проблема в некоторой части 
свойственная и любому современному государству, что подчеркивает актуальность затронутой проблема-
тике.  

Однако авторы рецензируемой книги отмечают, также что центральная мысль всего творчества До-
стоевского – это проблема ожидания от России «слова истины», которое она должна высказать миру и 
донести до него2. 

Путь к этому Ф.М. Достоевский видел прежде всего через ее глубокое самопознание и преодоление 
зияющих социальных расколов, прежде всего между народом и интеллигенцией, славянофилами и запад-
никами. Таким образом возникало множество «камней преткновения», которые образовывали существен-
ные разрывы в обществе, как прошлого, так и настоящего.  

Ф.М. Достоевский особенно проблематично переживал факт наличия пропасти между интеллиген-
цией, элитой и простым человеком, рабочим. Данный разрыв существовал несмотря на единство государ-
ственности и общности народа. Русский классик верил и способствовал своим творчеством сближению 
данных классов в целях достижения равенство и предполагал, что это возможно, но в случае формирова-
ния новой формации ценностей, которая основана на принципах добра и справедливости, равенства и 
патриотизма.  

В современном государстве данные ценности воспринимаются иначе и находят законодательное 
отражение в рамках Основного закона государства – Конституции России, однако, затронутые пробелы 
между бедными и богатыми на современном этапе формации в России – продолжает образовывать клю-
чевую проблему.  

В целях сглаживания неравенства Ф.М. Достоевский очень ценил нравственные качества. Такими 
качествами были наделены ключевые герои его романах. Ф.М. Достоевский полагал, что читатель может 
быть человеком любого происхождения и нравственный образ главного героя, также может сформировать 
стереотип поведения для читателя, что с некоторой вероятностью образует возможность привития подоб-
ных положительных качеств человеку и всему обществу его читателей.  

В данном случае стоит согласиться с позицией авторов, которые отмечали и ранее, что Ф.М. Досто-
евский полагал, что для истинного примирения славянофилов и западников, народа и интеллигенции 
должны были сделаны встречные шаги не только со стороны интеллигенции (которые она стремилась 
сделать), но и со стороны народа3. Вероятнее всего народ в современности Ф.М. Достоевского еще не 
верил в возможность подобного примирения.  

Таким образом, возвращаясь к идее добра, Ф.М. Достоевский рассматривал данные нравственные 
категории не просто как абстрактные, за которыми закреплены положительное и отрицательное мораль-
ное значение. В его понимании добро – «Бог и единение с Ним». В то время, как Зло - «обнажается до 
самих своих корней, что проедает душу человеческую насквозь».  

 
1 Исмагилов Р.Ф. Философское наследие Ф.М. Достоевского и его влияние на развитие философии права: Курс лек-
ций / Вступ. статья докт. юрид. наук, проф., Засл. деятеля науки РФ В.П. Сальникова и докт. философ. наук, проф. 
Д.В. Масленникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2017. – 352 с. 
2 Бастрыкин А.И., Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П. Идея Добра в творчестве Ф.М. Достоевского и ее влияние на 
развитие философии права (к 200-летию Ф.М. Достоевского) // Вступительное слово профессора А. Алексан-
дрова; Следственный комитет Российской Федерации. – СПБ.: Фонд «Университет», 2021. – 380 с. 
3 Исмагилов Р.Ф. Философское наследие Ф.М. Достоевского и его влияние на развитие философии права: Курс лек-
ций / Вступ. статья докт. юрид. наук, проф., Засл. деятеля науки РФ В.П. Сальникова и докт. философ. наук, проф. 
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В вопросе о происхождении добра и зла, мыслитель исходит из убеждения, что источником их воз-
никновения является иррациональная свобода. Человек, изначально обладающий свободной волей, само-
стоятельно делает выбор между добром и злом, а также несет ответственность за совершенные им по-
ступки. Несмотря на то, что свободы – есть благо и ценность, чрезмерное злоупотребление такими цен-
ностями влечет «бесчинство ума», что лишь расширяет безнравственное поведение индивида. Очень глу-
бокая мысль классика, справедливость которой демонстрирует правовая реальность1 некоторых государств, 
стремление идеологов этих государств навязать безграничные западные свободы под маской ценностей2  
России и всем государствам постсоветского пространства3. 

Философские учения Ф.М. Достоевского затрагивают и отраслевые юридические науки. Еще одной 
проблемой классик видит соотношений уголовно-правовых категорий «Преступления и наказания», кото-
рые подвергаются осмыслению в его культовом и одноименном произведении известном всему миру.  

Преступление для Ф.М. Достоевского – это следствие страстей человека и желания «по своей глупой 
воле пожить». Наказание же, неизбежное последствие за всякое преступление, не просто внешняя кара 
закона, а совесть, терзающая душу человека. Разрыв между страстями, желаниями и совестью является вы-
ражением дихотомии добра и зла в человеке.  

Однако, при этом преступление не всегда выступает результатом действия злого человека, о чем 
свидетельствует противоречивость в характере Раскольникова, что и показал автор в романе. Искаженное 
восприятие справедливости и ошибочное правопонимание выступают следствием противоправного по-
ведения.  

В данном случае не лишним будет обратиться к древнеримской аксиоме: «Jus est ars boni et aequi», и 
что в переводе означает - «Право есть искусство добра и справедливости». Таким образом, право и добро 
являются идеальными категориями, которые находятся в непосредственной и тесной связи. Вопрос соот-
ношения права, морали и добра выступает проблемой теории и философии права. Проблема связи мо-
рали и права – это и есть идея Ф.М. Достоевского4. 

 
1 Бачинин В.А., Сальников В.П. Правовая реальность в контексте цивилизации и культуры. Методология причинного 
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и социологии. – 2015. – № 11. – С. 90-98; Захарцев С.И., Сальников В.П. Что отличает человека русской культуры от 
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Таким образом, диалектика добра и зла в творчестве Ф.М. Достоевского составляет основу сюжетных 
линий его романов. Все герои произведений Ф.М. Достоевского мечутся между выбором добра и зла, 
между человеческими пороками и добродетелями и среди них нет абсолютно положительных или же од-
нозначно отрицательных персонажей. 

Подводя итог, необходимо отметить, что творчество Ф.М. Достоевского внесло неоспоримый вклад 
в развитие философии права и политико-правовой мысли России, как прошлого, так и настоящего. Фи-
лософия русского классика получила мировое признание, позволила сформировать авторитет русской 
школы права и защитить ее от воздействия чужого влияния1, придало определенную самостоятельность, 
как указывают современные мыслители: обосновать суверенный характер российской государственно-пра-
вовой идеологии2 и русской философии права3 [32; 33; 34; 41; 42; 46; 50]. Рецензируемая же работа высту-
пает базой формирования новой научной школы, представляемой ее авторами. 

Творчество Ф.М. Достоевского формирует научную школу, вызывает потребность в расширении 
охвата ознакомления с его идеями в современном поколении с целью формирования принципов нрав-
ственного воспитания, привития принципов добра, справедливости и патриотизма российскому обществу 
настоящего. Именно данные принципы должны выступать основой для российской государственности на 
современном этапе.  

Констатируя вышеизложенное, стоит отметить, что книга «Идея Добра в творчестве Ф.М. Достоев-
ского и её влияние на развитие философии права», приуроченная к 200-летию творчества классика высту-
пают произведением, которое подготовлено на стыке: философии, права, истории, публицистики.  

Данное исследование всецело охватывает обозначенную проблематику с учетом истории развития 
России и предлагает актуальные решения и философские идеи, связанные с определением соотношения 
права и морали, а также призывает молодое поколение более детально познакомиться с творчеством вели-
кого русского классика под призмой анализа его произведений, поведения героев романов, через воспри-
ятие фундаментальных политико-правовых категорий.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемами определения субъектного состава коллекторской 
деятельности в Республике Таджикистан. Впервые в цивилистике проводится комплексный анализ субъектного 
состава коллекторской деятельности.  
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Автор обращает внимание на то, что ввиду отсутствия в законодательстве Республики Таджикистан положе-
ний, регламентирующих правовой статус субъектов коллекторской деятельности, к субъектам данной деятель-
ности можно отнести любое лицо, которое тем или иным образом занимается сбором или возвратом сумм 
просроченной задолженности. Автор пришел к выводу, что коллекторская деятельность является сугубо профес-
сиональной деятельностью, которая подлежит лицензированию. Именно профессионализм в данной области мо-
жет стать залогом успешной, легальной и конкурентоспособной деятельности. Субъектом коллекторской дея-
тельности может выступать только юридическое лицо коммерческого характера (коллекторская организация), 
а также физическое лицо лишь при наличии у него определенной правовой связи с коллекторской организацией.  
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ОN THE QUESTION OF THE SUBJECT OF DEBT 

 COLLECTION ACTIVITY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
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Annotation 
The authors of the article consider issues of defining the subject structure of collection activity in the Republic of Tajiki-
stan.  For the first time in civil science, a comprehensive analysis of the subject composition of collection activity is carried 
out.  
 
The author draws attention to the fact that, due to the lack of provisions in the legislation of the Republic of Tajikistan that 
regulate the legal status of collection entities, the subjects of this activity include any person who collects or returns overdue 
amounts in one way or another.  
 
The author concluded that collection activity is a purely professional activity, which is subject to licensing. It is professionalism 
in this area that can become the key to successful, legal and competitive activities. The subject of collection activity can only 
be a legal entity of a commercial nature (collection organization), as well as an individual only if he has a certain legal 
relationship with the collection organization. 
 
Keywords 
legal status; collector; debt collection activity; collection services; collection business; subject of collection activity. 
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